
 
 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам по русскому языку  

 
Аннотация к предмету Русский язык 

5 класс/ ФГОС. 

 

Общее кол-во часов: 170. В неделю:5.  

Аннотация к рабочей программе. 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренного совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312.   

За основу рабочей программы взята авторская программа по русскому языку для 5 – 9 

классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  которая полностью 

соответствует новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав 

УМК. Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва, «Просвещение»,  2010 год 

 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

 

 Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 5 классе имеет 

познавательно – практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном 

языке и формирует у них языковые и речевые умения.  

 

     Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и   лингвистической 

компетенции учащихся. 

 

Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  

родного языка в устной и письменной формах) реализуется  в процессе решения 

следующих практических задач: 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований);  

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения 

их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи. 

 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах 

развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку; 

 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной 

 



литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.). 

 

 

 

 

 

Аннотация к предмету 

РУССКИЙ ЯЗЫК  (6 класс) 

Настоящая программа по русскому языку для VI класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

1.Государственный стандарт общего образования; 

2.Примерная программа основного общего образования по русскому языку 

3.Баранов М.Т. Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский// Программно-методические материалы: Русский язык: 5-9 

классы/Составитель Л.М.Рыбченкова 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

Аннотация к предмету 

РУССКИЙ ЯЗЫК (7 класс) 

Всего в году 136 часов (из расчёта 4 часа в неделю), из них РР – 27 ч.;  КД – 10 ч. 

Программа  для общеобразовательных учреждений   М., «Просвещение», 2010 г. 



Авторы:  Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

Учебник    7  класс  М.,  «Просвещение»,  2010 г. 

Авторы:  Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

 

Аннотация к предмету 

РУССКИЙ ЯЗЫК (8 класс) 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

русскому языку 5-9 классы (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский // Программно-

методические материалы: Русский язык 5-9 классы / Составитель Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 

2008).  

В неделю – 3часа. За год-102 часа. 

Цели обучения и место учебного предмета « Русский язык» в федеральном базисном плане. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 Формы организации учебного процесса по предмету 

В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология уроков: урок 

усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно-обобщающий урок, урок 

контроля, урок  коррекции знаний, урок развития речи, комбинированный урок. 

5.Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

При планировании предусмотрены разнообразные виды ( Вводный текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый)и формы контроля: диктанты (объяснительный, 

предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий (с 

дополнительным заданием),морфемный, тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану 

на лингвистические темы, сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

Аннотация к предмету 

Русский язык ( 9 класс) 

Рабочая программа по русскому языку - 9 класс составлена на основе  

 федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, 



 Примерной программы основного общего образования по Русскому языку, 

 «Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2008. Данные 

программы рекомендованы Министерством образования и науки РФ и соответствуют 

Стандарту образования по русскому языку для средней школы. 

Преподавание русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;                        

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, об основных нормах русского 

литературного языка; о русском  речевом этикете;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

Задачи организации учебной деятельности 

 Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.   

 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой норме и 

ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями 

и задачами общения 

 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Преподавание ведется по учебнику Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / (Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская,  и др.) – М.: 

Просвещение, 2010 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) 

 

Аннотации к рабочим программам по литературе  

 
Аннотация к предмету 

Литература 5 класс/ ФГОС. 

 

Общее кол-во часов: 102. В неделю:3.  



 

Аннотация к рабочей программе. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС НОО приказ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 год №19644) , Примерной программы 

основного общего образования, Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы .(Базовый уровень) \ автор-составитель В.Я.Коровина .-Москва «Просвещение» 2008   и 

учебника  для учащихся 5 класса  общеобразовательных учреждений  в 2-х частях . Авторы :  

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Настоящая программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 

часов в год ) и является программой базового уровня обучения.  

В  данной рабочей программе  также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с особенностями ООП, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Главные цели изучения предмета «Литература» 

 формирование духовно развитой личности , обладающей               гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием  и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы , их 

чтение  и анализ, основанный на понимании образной природы  искусства слова , опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное , последовательное формирование умений читать, комментировать. анализировать и 

интерпретировать  художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте( или любом другом речевом высказывании) , и создание собственного текста , 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями ( 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.) ; 

 использование опыта общения с произведениями  художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности , речевом самосовершенствовании.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.. 

Литература 5 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2008. 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Читаем, 

думаем, спорим… 5 класс. М. 

Просвещение. 2004 

Коровина В.Я., Забарский 

И.С. Литература: 5 класс: 

Методические советы. М. 

Просвещение. 2006, 2007, 

2008 

Аннотация  по литературе 

6 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального  компонента 

Государственного образовательного стандарта для основной общей школы  и авторской программы 

по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (автор -  В.Я. Коровина). 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа).   

Требования  к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

 В  результате изучения литературы в 6 классе учащиеся должны знать/понимать: 

 - содержание изученных литературных произведений; 



 - основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 

 - такие теоретико-литературные понятия, как: миф, мифологический сюжет, персонаж, житие, 

сказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение; реальное, 

фантастическое, фабула, баллада; двухсложные и трёхсложные размеры стиха, строфа, роман, 

авторское отношение к героям; стопа, типы стоп, метафора, инверсия; героическая повесть, типы речи 

и разнообразие лексических пластов; образ рассказчика, идея произведения и авторский замысел; 

автобиографическая проза; повесть, художественная деталь, портрет и характер; юмор, 

юмористическая ситуация, деталь и её художественная роль в юмористическом произведении; 

цветообраз; кольцевая композиция; 

 уметь: 

 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 - определять род и жанр литературного произведения; 

 - выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; 

 - давать характеристику героев; 

 - находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; 

 - выявлять авторское отношение к героям; 

 - выражать своё отношение к прочитанному; 

 - выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 -владеть различными видами пересказа; 

 - писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения  и 

аргументированно отстаивать свою. 

 

Аннотация  по литературе 

7 класс 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение») и  учебника «Литература 

7 класс. Учебник.для общеобразовательных учреждений в двух частях (авторы – В.Я.Коровина. -  М.:  

«Просвещение», 2008г.). 

На изучение курса отводится  68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

  Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

     Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

 

 

Аннотация  по литературе 

8 класс 

Рабочая учебная программа по литературе для 8 класса составлена на основе программы под 

редакцией В.Я.Коровиной «Литература 5-11 классы (Базовый уровень)- М: «Просвещение», 2008 г. и 

рассчитана на 2 часа в неделю  (68 часов в год).  

       Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

 

      Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 



проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы  

на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо  развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как  можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

 

 

 

 

 

Аннотация  по литературе 

9класс. 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта   общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2012 . Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест-

венной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; фор-

мирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи уча-

щихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса 

литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 

курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. Теория литературы помогает проследить 

исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них   на развитие речи - 4 

часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 2 часа. 

 Оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор; 

3. фонохрестоматия к учебнику литературы 9 класса 

 

 

Аннотации к рабочим программам по математике 
5 класс 

В ГБОУ ООШ № 5 г.Октябрьска преподавание предмета «Математика» в 5 классах ведется на 

базовом уровне. 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ на 20014-2015 учебный год в 5 классе на математику 

отводится по 5 часов в неделю, 35 учебных недель, таким образом планируется проведение 175 часов. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 



1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных  образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»); 

2. Примерные  программы основного общего образования по математике (письмо 

Департамента  государственной политики и образования Министерства образования и науки 

РФ от 7.06.2005 г. № 03-1263). 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 

учебный год»;  

4. Учебный план ГБОУ ООШ №5  на 2014/2015учебный год;  

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике и авторской программы Г. В. Дорофеева и реализуется на основе УМК: 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс. 

2. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией 

Г.В.  Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

3. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

 

4. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Математика 5-6 классы: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. 

О. Рослова – М.: Просвещение, 2006. 

Авторское планирование рассчитано на 170 часов в 5 классе . Таким образом, в рабочей программе 

добавлено по 5 часов , которые расходуются на отработку знаний, умений и навыков по изучаемым 

темам (в 5 классе – «Действия с дробями») 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языке описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 



 Формирование представлений, об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в человеческом развитии 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, 

грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс. 

2. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией 

Г.В.  Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2006. 

4. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова – 

М.: Просвещение, 2006. 

7. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

8. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

9. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г. В. Дорофеева. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

10. Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: 

Просвещение, 2010  

11. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

12. Сайт http://математическая-школа.рф 

 

Для учащихся 

1. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией 

Г.В.  Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

 

http://математическая-школа.рф/


3. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: 

Просвещение, 2010 . 

5. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

6. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

7. Сайт http://математическая-школа.рф 

 

 

6 класс 

Рабочая программа составлена 

основе федерального образовательного стандарта нового поколения, 

Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 

класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. 

Бурмистрова. 

Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. В.И.Жохов. – 

М.: Мнемозина, 2010г 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов (в каждом классе), 5 часов в неделю, 35 учебных недели. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

Математика 6: учебник для  6 класса общеобразовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, издательство "Мнемозина", г.Москва, 2012г; 

Преподавание математики в 5 и 6 классах. / Жохов В.И. – М.: Мнемозина, 2009 

Дидактические материалы по математике для 6 класса А.С. Чесноков,К.И. Нешков. М.2009г 

Математика. 6кл. Дидактические материалы. К учебнику  Виленкина/ ПоповМ.А.,2013 -144с 

Тесты по математике 6 класс к учебнику Н.Я. Виленкина и др «Математика 6 класс» 

В.Н.Рудницкая. Издательство «Экзамен» М.2013г 

- Контрольные и самостоятельные работы по математике 6 класс к учебнику Н.Я. Виленкина и др 

«Математика 6 класс» М.А. Попов. Издательство «Экзамен» М.2012г 

Математика 6кл Рабочая. тетрадь. 1 и 2 для контрольных работ к учебнику Виленкина/ Рудницкая 

В.Н._2013 

Поурочные разработки по математике: 6 класс. / Выговская В.В. – М.:ВАКО, 2008. 

Поурочные разработки по математике: 6 класс. Попова Л.П. – М.:ВАКО, 2008. 

Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. Жохов. – 2-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 2011. 

Математические диктанты. 6 кл.: пособие для учителей и учащихся / В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 

2010. 

Математика. Сборник зада для учащихся 6 класса. / Смыкалова Е.В. – СПб: СМИО Пресс, 2007. 

Организация учебно-воспитательного процесса.  Образовательные и воспитательные задачи 

обучения математике должны  решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Законом об образовании учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного  математического образования в основной 

школе становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, 

одни школьники в своих результатах ограничиваются  уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированным в  образовательном стандарте, другие в соответствии со своими склонностями и 

способностями достигают более высоких рубежей. При этом  каждый имеет право самостоятельно 

решить, ограничиться  минимальным уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути 

осуществляются гуманистические начала в обучении математике. 

Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений на разных 

числовых множествах. А основой для них, в свою очередь, — навыки устных вычислений, которые 

входят неотъемлемой частью в любые письменные расчеты, служат основой для прикидки результата 

и т.д. Кроме того, устные  вычисления — эффективный способ развития у детей 

устойчивого  внимания, оперативной памяти и других важных для обучения качеств. На 

формирование навыков устных вычислений нацелены специальные пособия — математические 

тренажеры, которые необходимо использовать на каждом уроке на этапе устной работы. 

http://математическая-школа.рф/


В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В обучении 

математике они являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. 

Следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и  усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. 

Необходимо всемерно способствовать удовлетворению  потребностей и запросов школьников, 

проявляющих интерес,  склонности и способности к математике. Такие школьники должны  получать 

индивидуальные задания (и в первую очередь нестандартные  математические задачи), их следует 

привлекать к оказанию помощи одноклассникам, к участию в математических кружках,  олимпиадах, 

факультативных занятиях; желательно рекомендовать им дополнительную литературу. Развитие 

интереса к математике у школьников является важнейшей задачей учителя. 

Важным условием правильной организации  учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, ее оптимизация с учетом возраста 

учащихся, уровня их математической подготовки, развития  общеучебных умений, специфики 

решаемых образовательных и  воспитательных задач. В зависимости от указанных факторов учителю 

необходимо реализовать сбалансированное сочетание  традиционных и новых методов обучения, 

оптимизировать применение  объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов,  использование современных технических средств. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть 

направлено на развитие речи учащихся, формирование у них  навыков умственного труда — 

планирование своей работы, поиск  рациональных путей ее выполнения, критическую оценку 

результатов. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является  систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений  выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и  геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением  элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса  излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы 

и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки  вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными 

и  отрицательными числами, получают начальные представления об  использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения  геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Структура программы. Программа по математике для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений состоит из трех разделов: «Пояснительная записка», «Требования к математической 

подготовке учащихся», «Содержание обучения». К программе прилагаются «Тематическое 

планирование учебного материала» и «Примерное поурочное  планирование учебного материала». 

Раздел «Требования к математической подготовке учащихся» определяет итоговый уровень 

умений и навыков, которыми  учащиеся должны владеть по окончании данного этапа 

обучения.  Требования распределены по основным содержательным линиям курса и характеризуют 

тот безусловный минимум, которого должны  достигать все учащиеся. 

Раздел «Содержание обучения» задает минимальный объем  материала, обязательного для 

изучения. Содержание здесь  распределено не в соответствии с порядком изложения, принятым 

в  учебнике, а по основным содержательным линиям, объединяющим связанные между собой 

вопросы. Это позволяет учителю,  отвлекаясь от места конкретной темы в курсе, оценить ее значение 

по  отношению к соответствующей содержательной линии, правильно  определить и расставить 

акценты в обучении, организовать итоговое повторение материала. 

В разделах «Тематическое планирование учебного материала» и «Примерное поурочное 

планирование учебного материала» приводится конкретное планирование, ориентированное на 

учебники математики для 5 и 6 классов Н.Я. Виленкина и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

Числа и вычисления 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, десятичная дробь и др.; переходить 

от одной формы записи чисел к другой (например, представлять десятичную дробь в виде 



обыкновенной, проценты — в виде десятичной или обыкновенной дроби); 

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» 

с расположением точек на координатной прямой; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами; находить значения степеней; 

сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

• составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата вычислений. 

Выражения и их преобразования 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное выражение», 

«значение выражения», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение», «найти значение выражения», «разложить на множители»; 

• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул 

одни переменные через другие; 

• находить значение степени с натуральным показателем. 

Уравнения и неравенства 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• понимать, что уравнения — это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики; 

• правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение, неравенство»; 

• решать линейные уравнения с одной переменной. 

Функции 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и обратная 

пропорциональности, линейная функция); 

• познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек плоскости и 

их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, 

определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

• находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

• интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, 

отвечая на поставленные вопросы. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, многоугольники, 

окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; 

• владеть практическими навыками использования  геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства фигур и формулы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 



креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных 

математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами," 

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи 

с помощью перебора всех возможных вариантов; 

Содержание программы обучения 

Числа и вычисления 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые 

множители. 



Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части числа и числа по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. 

Среднее арифметическое. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, свойства арифметических 

действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Приближенные значения. Округление натуральных чисел и  десятичных дробей. Прикидка 

результатов вычислений. 

Выражения и их преобразования 
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по формулам. 

Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства 
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. 

Числовые неравенства. 

Функции 
Прямоугольная система координат на плоскости. 

Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между  точками. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

Множества и комбинаторика 
Множество. Элемент множества, подмножество. Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии 
7 класс 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного 

изучения начального курса биологии в 7-м классе основной школы из расчета 2 учебного часа в 

неделю. В том числе 10 часов отводится на выполнение лабораторных работ. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

  



Нормативно-правовые документы,  

на основании которых составлена рабочая программа. 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и примерной программы для 

основного общего образования по биологии (базовый уровень):  «Природоведение. Биология. 

Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-

Граф, 2010 

 

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 

1) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об образовании». 

 

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

 

3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

 

4) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного, общего и 

среднего (полного общего образования). 

 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

 

7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования  и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011-2012 г., 

утвержденный Приказом Министерства образования от 27.12.2011 г. № 2885. 

 

8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной политики в 

образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе». 

 

 

 

 

 

 

  



Использование учебного и программно-методического комплекса. 

 

   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят:  

 

Учебник:  В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Рабочая тетрадь: В.М. Константинов. «Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1,2». 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. 

Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

Методические пособия для учителя: 

В.М.Константинов. «Биология. Животные. Методическое пособие для учителя». М.: Вентана-

Граф, 2007. 

Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. «Биология в основной школе: Программы». М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

Электронные издания: 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 7 класс. 2005 

  



Аннотация к рабочей программе по биологии 

9 класс 

1. Данный предмет  входит в образовательную область естествознание. 

2.Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего общего образования и   учебной программы по биологии И. Н. Пономаревой 2007 год, 

количество часов в год- 68 часов, допущенного Министерством образования РФ 

3. Цели задачи  учебного предмета. 

Цели: 

освоение знаний – о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой природы; 

• овладение умениями – работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

• развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание – позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

• использование приобретенных знаний и умений – в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

4. Обоснование отбора содержания программы (общая логика последовательности изучения (5.Общая 

характеристика учебного процесса:  Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение 

одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня 

биологического образования необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях 

жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах 

и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает 

целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей исторического развития 

и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных проблем 

общества. 

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное 

значение, в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы экологии», 

экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным работам и 

экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением простейших 

исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды. 

5.Общая характеристика учебного процесса:  Методы, формы и средства обучения. 

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, 

обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ  

6. Знания, умения и навыки, компетентности, приобретаемые в результате обучения 

 : Учащиеся должны знать/понимать: 

1. Признаки биологических объектов: 

• живых организмов; 

• генов и хромосом; 

• клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

• популяций; 

• экосистем и агроэкосистем; 

• биосферы; 

• растений, животных и грибов своего региона. 

2. Сущность биологических процессов: 

• обмен веществ и превращения энергии; 

• питание; 

• дыхание; 

• выделение; 



• транспорт веществ; 

• рост, развитие; 

• размножение, наследственность и изменчивость; 

• регуляция жизнедеятельности организма; 

• раздражимость; 

• круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

3. Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Объяснять: 

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); 

• роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

• биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

• необходимость защиты окружающей среды; 

• родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

• взаимосвязи человека и окружающей среды; 

• зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

• причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 

• роль гормонов и витаминов в организме. 

2. Изучать биологические объекты и процессы: 

• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

• наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; 

• рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты. 

3. Распознавать и описывать: 

• основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

• на живых объектах и таблицах органы цветкового растения; 

• органы и системы органов животных; 

• растения разных отделов; 

• животных отдельных типов и классов; 

• наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных; 

• съедобные и ядовитые грибы; 

• опасные для человека растения и животных. 

4. Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме. 

5. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения. 

6. Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация). 

7. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); предупреждения нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний. 



2. Оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего. 

3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

4. Выращивания  и размножения  культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Оценка знаний учащихся. 

Учитель должен учитывать: 

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребляемых научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

• определения понятий недостаточно четкие; 

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологий, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 

• ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений учащихся. 

1. Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: 

• правильность определения цели опыта; 

• самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

• последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

• логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Отметка «5»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта; 

• научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта 

допускаются 1—2 ошибки; 

• в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из 

опыта; 



• в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

• правильно определена цель опыта; 

• подбор оборудования  и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

• допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

• не определена самостоятельно цель опыта; 

• не подготовлено нужное оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

2. Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

• правильность проведения наблюдений по заданию; 

• умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

• допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

• допущены неточности и 1—2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые; 

• допущены ошибки (1—2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

• допущены ошибки (3—4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

• допущены ошибки (3—4) в оформлении наблюдений и выводов 

 Количество часов:  

по учебному плану – 68 часов, в неделю-2 часа. 

 

Перечень литературы (основной и дополнительной) 

Основная  литература - УМК: 

1.. И.Н Пономарева, О.А. Корнилова Биология10 класс :Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: Базовый уровень М.;      Вентана-Граф, 2007.. 

Дополнительная литература 
1. Д.К. Беляева, проф. Д.М. Дымшица,Общая биология. Учебник для 10- 11 классов М., 

Просвещение, 2005.  

2        А.В. Пименов дидактические материалы к разделу «Общая биология» М, НЦ Энас.;2007.  

для учащихся 

3. Т. А. Козлова, В.С. Кучменко Биология в таблицах: 6-11 классы, - М., Дрофа, 1998. 

4.       Д.И. ТрайтакБиология: Справочные материалы,  М., Просвещение, 1994. 

5. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2011 годы 

 

Аннотация к рабочим программам по физике 

7 класс 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта и  примерной программы основного общего образования по физике, в полном соответствии 

с Программой для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. Составители 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. Физика. 7-9 класс. Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин.М.: 

«Дрофа», 2008г. 



Общая характеристика изучения физики в основной школе: 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе: 

 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит в 7-9 классах 

по 68 часов из расчёта 2 часа в неделю.  

Учебно-методический комплект:  

1.. Учебник «Физика. 7 класс»,  А. В Пёрышкин., 2007-2012 г. 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» В.И. Лукашек, 

Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2009 г. 

3. Дидактические материалы по физике в 7 классе. Автор А.Е. Марон, Е.А. Марон. «Дрофа», 

2009 г. 



4. Тесты по физике. 7 класс. Ярославль: Издательство ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000 г. 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

8 класс 
             Рабочая   программа составлена на основе авторской программы  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника 

"Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 

М.: Дрофа, 2010.  

При реализации рабочей программы используется учебник «Физика 8 класс» авторов Перышкин  А. В, Гутник Е. М., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.   

Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 68  часов  в год,      2 часа в неделю.    

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

 Особенно важное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят 

демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы соответствуют 

особенностям физической науки.  

 

Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:  
I. Урок изучения нового материала   
II. Урок совершенствования знаний, умений и навыков   

III. Урок обобщения и систематизации знаний  

IV. Урок контроля  

V. Комбинированный урок   
(тип урока указан  в календарно-тематическом планировании в графе 
«Форма учебного занятия») 

Учебно-методический комплекс 
 

№п

\п 
Авторы,составители Название учебного издания Годы 

издания 
Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8кл 2008 Москва, Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл. 2007 Москва, Просвещение 

3. Чеботарева А.В.   Тесты по физике 8 класс 2010 Москва, Экзамен 

4. Волков В.А. Поурочные разработки по 

физике 8 класс 
2009 Москва, Дрофа 

5.   Годова И.В.   Контрольные работы в новом 

формате 8 класс 
2011 Москва, Интеллект-Центр 

 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного 

материала, который отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира 

9 класс 
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 7-9 классах.  Данная рабочая 

программа является программой основной школы (авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин-Физика 7-9 классы 

сборника: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» Москва, Дрофа-2004г.») с 

выбранными  учебниками:  

А.В.Перышкин  Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2009 г.  

А.В.Перышкин  Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2009 г. 

А.В.Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2009 г. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет сформировать у учащихся основной 

школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

 В курсе 9 класса рассматриваются вопросы: законы взаимодействия и движения тел, механические 

колебания и волны, звук, электромагнитное поле, строение атома и атомного ядра, использование энергии 

атомных ядер.  

  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по элементарной 

математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного возраста.  

  Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

  Программа предполагает преподавание предмета по учебнику для общеобразовательных учреждений 



А.В. Перышкин  Е.М. Гутник «Физика. 9 класс», Москва, Дрофа 2009 г.  

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 68 часов за учебный год (2 часа в 

неделю).  

 

 

Аннотация к рабочим программам по геометрии 

7 класс 
Данная рабочая  программа по курсу «Геометрия. 7 класс» разработана  на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, годового календарного графика,  учебного плана школы, примерной программы 

основного общего образования.   

 

Структура документа.  

Рабочая  программа по геометрии представляет собой целостный документ, включающий 

следующие  разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к уровню подготовки  обучающихся. 

3. Содержание программы учебного курса. 

4. Тематическое планирование. 

5. Календарно-тематическое планирование. 

6. Нормы и критерии оценивания. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

8. Список  литературы. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу 

по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 
осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, 

искусстве; 

усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для 



решения геометрических задач. 

 

Место предмета в учебном плане.  

В соответствии  с базисным учебным планом и учебным планом ГБОУ ООШ № 5 в 7 классе на 

изучение курса «Геометрия» отводится 2 часа в неделю т.е. 68 часов в год. Распределение часов по 

разделам курса произведено в соответствии с авторской программой.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; 

 примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя 

изученные свойства фигур и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, угольником, 

транспортиром). 

8 класс 
Данная рабочая  программа по курсу «Геометрия. 8 класс» разработана в   на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, годового календарного графика,  учебного плана школы, примерной программы 

основного общего образования.   

Структура документа.  

Рабочая  программа по геометрии представляет собой целостный документ, включающий 

следующие  разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к уровню подготовки  обучающихся. 

3. Содержание программы учебного курса. 

4. Тематическое планирование. 

5. Календарно-тематическое планирование. 

6. Нормы и критерии оценивания. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

8. Список  литературы. 

9. Приложения. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 



необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу 

по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

  

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 
 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, 

искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для 

решения геометрических задач. 

 

Цели обучения математике: 
Цели обучения математике в общеобразовательной школе (в том числе и гимназии) 

определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного 

человека. Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса; 

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 
 систематизировать знания обучающихся об основных свойствах простейших геометрических 

фигур; 

 изучить признаки равенства треугольников; 

 сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства 

треугольников; 

 дать систематизированные сведения о параллельности прямых; 

  расширить знания обучающихся о треугольниках; 

  систематизировать и расширить знания обучающихся о свойствах окружности; 

 сформировать умение решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Место предмета в учебном плане.  



В соответствии  с базисным учебным планом и учебным плане ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск 

в 8 классе на изучение курса «Геометрия» отводится 2 часа в неделю, 34 учебных недель т.е. 68 часов 

в год. Распределение часов по разделам курса произведено в соответствии с авторской программой. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в уст ной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, вы движения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; 

 примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя 

изученные свойства фигур и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, угольником, 

транспортиром). 



 

9 класс  

 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса школы. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение учебных 

часов по разделам курса алгебры. Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитании и 

развитии учащихся средствами геометрии. 

• организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе и для содержательного наполнения итоговой 

аттестации учащихся. 

•  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Программа по геометрии. А.В. Погорелов. //Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. – М. «Просвещение», 2010 г.   

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу 

по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников. 

Цели программы: 

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития геометрии, эволюцией 

математических идей, понимания значимости геометрии для общественного прогресса.  

Задачи программы: 

1. Усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 

2. Познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

3. Расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

4. Сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади 

фигур. 

5. Дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении 

прямых и плоскостей в пространстве. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений  / А.В. Погорелов  – 7-е изд. – М. : 

Просвещение. 2006. – 224 с. 

2. Программа по геометрии. А.В. Погорелов. //Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. – М. «Просвещение», 2010 г.   

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 



Федерации геометрия изучается в 9 классе (1-й вариант) 2 ч в неделю, всего 68 часов (34 учебные 

недели). 

Контроль освоения знаний 

Для проведения текущего контроля предусмотрено 6 контрольных работ по основным темам 

курса. Кроме того, отслеживание результативности усвоения учебного материалы осуществляется в 

ходе проведения тематических самостоятельных и тестовых работ. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по алгебре  

 

7 класс 
Рабочая  программа  учебного курса  по алгебре  для 7 класса  разработана  на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике: «Обязательного минимума содержания основного  общего  образования по  математике» 

и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в сборник рабочих  программ 

«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. 

Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7-9 классы».- М. 

Просвещение, 2011. Планирование ориентировано на учебник «Алгебра 7 класс» под редакцией 

С.А.Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: 

М., «Просвещение», 2008-2011 годы. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на достижение 

следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 
Развитие: 
●     Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 
●     Математической речи; 
●     Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

●     Внимания; памяти; 

●     Навыков само и взаимопроверки. 
Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 



 Воспитание: 
●     Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 
●    Волевых качеств; 
●    Коммуникабельности; 

●    Ответственности. 

Задачи учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни; 
 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений;     
  развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 
 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную 

в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов 
Нормативное обеспечение программы: 

        1.Закон об образовании РФ. 
        2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт 

основного общего образования по математике. //Вестник образования России.2004. №12 с.107-119. 
        3.Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету. (Приказ 

МО от 19.05.1998 №1276) 

        4.) Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2011. 

 

8 класс 
Рабочая программа составлена к учебнику алгебры  8  класса,  авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк  и др. ,( 4 часа в неделю, 140 часов в год). 

        Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Алгебра 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.). 

        В задачи обучения математики входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими 

линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, 

алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях дробных выражений. Формируются понятия 

иррационального числа на множестве действительных чисел, арифметического квадратного 

корня. Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни. 

Даются первые знания по решению уравнений вида , где , по формуле корней, что 

позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемый для решения текстовых 

задач. Формируются понятия числовых неравенств, на которых основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых промежутках. Серьезное 

внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 8 «Б» классе 

отводится  140 часов из расчета 4 ч в неделю. Из них 9 контрольных работ , которые 

распределены по разделам следующим образом: «Сумма и разность дробей» 1 час, 

«Произведение и частное дробей» 1 час, «Свойства арифметического квадратного корня» 1 часа, 

«Применение свойств квадратного корня» 1 час,  «Квадратные уравнения» 2 часа, «Числовые 

неравенства» 1час,   «Степень с целым показателем» 1 час и 1 час отведен на итоговую 

административную контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

Система мер здоровьесберегающего характера предусматривает рассмотрение всех важных 

вопросов на уроке и дозированное, дифференцированное по трудности домашнее задание по 

выбору ученика. Организация работы на уроке предусматривает эмоциональные разгрузки, 

переключающие внимание ученика, снимающие напряжение. Во время урока 

поддерживается  позитивный, доброжелательный эмоциональный фон. За урок 

предусматривается не более 3-4 видов работ. Работа с проектором или компьютером ограничена 

нормами. Предусматривается специальная гимнастика для глаз. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные представления об 

иррациональных числах; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться рационализировать 

вычисления; 

 применять определение и свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений числовых выражений и преобразования алгебраических выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы 

для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ решения 

уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений; 

 строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; 

решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 



 решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового промежутка 

и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, задачи, сводящиеся к ним; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений, неравенств; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать 

на вопросы, касающиеся её свойств; строить график  квадратичной функции; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений 

выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач. 

Методическое обеспечение 

Учебники 

 «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ш.А. 

Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007. 

 «Алгебра». Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ш.А. 

Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007. 

 «Алгебра». Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ш.А. 

Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007. 

Учебные пособия для учителя 

 Сборник  нормативных документов. Математика, М.:Дрофа.2007 г. 

 Книга для учителя.  Изучение алгебры в 7-9 классах/ Ю.М. Колягин, Ю. В. Сидоров, М.В. 

Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 Алгебра. 7 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Авт.-сост.Е.Г. Лебедева 

– Волгоград: Учитель, 2004. 

 Алгебра. 8 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Авт.-сост.Е.Г. Лебедева 

– Волгоград: Учитель, 2004. 

 Алгебра. 9 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Авт.-сост.Е.Г. Лебедева 

– Волгоград: Учитель, 2004. 

 Алгебра. 7 класс. Часть I: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/ Составитель 

Г.И. Григорьева, Н.Н. Морозова – Волгоград: Учитель-АСТ, 2003. 

 Алгебра. 7 класс. Часть II: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/ Составитель 

Г.И. Григорьева, Н.Н. Морозова – Волгоград: Учитель-АСТ, 2003. 

 Л.Ф. Пичурина. За страницами учебника алгебры. //Москва «Просвещение», 2007. 

 А.Я. Кононов. Задачи по алгебре для 7-9 классаов//Москва «Просвещение», 2007. 

 Методическая газета для учителей информатики МАТЕМАТИКА-приложение к газете 

«Первое сентября». 

 Журнал «Математика в школе». 

 Цифровые образовательные ресурсы 

Учебные пособия для учащихся 

Рабочая тетрадь по алгебре для 7 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. Ю.М. 

Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007. 

Рабочая тетрадь по алгебре для 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. Ю.М. 

Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007. 

 Рабочая тетрадь по алгебре для 9 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. Ю.М. 

Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007. 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 Инструментарий мониторинга результатов 

 Л.Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7-9 класс/ Москва. 

Издательский дом «Дрофа», 1997 г. 

 Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 7 

кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 

 Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 8 

кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 

 Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 9 

кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 



 Ю.В. Балашов, Ю.М. Балашова. Тестовые задания по алгебре для 9 класса//Москва 

«Просвещение», 2007г. 

 

 

 
 

 

9 класс 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

математике 

1. (Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании». 

2. Государственный стандарт общего  образования (приказ Минобразования России №1089 от 

5 марта 2004г.) и ФБУП (приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004г.). 

3. Письмо МО России от 23.09.2003г №03-93 ин/13-03 «О введении элементов комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей в содержание математического образования основной 

школы». 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утверждённая 

приказом Министерства образования РФ  № 2783 от 18.07.2002г.   

5. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

математике (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. №03– 1263). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12. 2011 №2885 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».) 

 

1. Цель изучения:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 

задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса 

учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

Задачи курса: 

 

-ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить формулу разложения 



квадратного трехчлена на множители; 

- расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком 

квадратичной функции и степенной функции; 

- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений 

с одной переменной ; 

- научить решать квадратичные неравенства; 

- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными; 

- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными; 

- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и геометрическая прогрессии; 

- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

2).Общая характеристика учебного предмета, курса: 

-  краткая характеристика: 
        Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

        Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

        Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышле ния, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

        Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

        Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

        При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 



развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса вырабатывается умение раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

умение строить график функции у = ах
2
 + bх + с, умение указывать координаты вершины параболы, 

оси симметрии, направление ветвей; умение находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки, в которых функция сохраняет знак; умение решать неравенства вида 

ах
2
 + bх + с>0 или  ах

2
 + bх + с<0, где а0; умение решать целые и дробно рациональные уравнения с 

одной переменной; умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение, которое используется при изучении арифметической и 

геометрической прогрессии; умение использовать комбинаторное правила умножения, которое 

используется при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний, умение 

определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.     

- указание, на основании какой примерной (авторской) рабочей программы составлена: 
Рабочая программа учебного курса составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ Ю.Н.Макарычева.  

Программа курса способствует логическому развитию и формирует умения пользоваться 

алгоритмами. 

Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного  материала с учётом 

уровня его усвоения. 

-какие изменения в примерную (авторскую) рабочую программу внёс данный учитель 
-  

общий объём часов на изучение дисциплины, предусмотренный учебным планом: 
Рабочая программа рассчитана на 3 часа алгебры в неделю (102 часа в год) и разработана для 

учебника Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., «Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений». 

3).Место учебного предмета, курса в учебном плане, среди других учебных дисциплин на 

определенной ступени образования: 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе отводится 3часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Аннотация  к предмету география  

5 класс 
   Программа  по  курсу « География 5  класс » разработана  к  линии учебников под редакцией В.П. 

Дронова для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений.       Рабочая  программа  

разработана  на  основе  авторской  программы  А.А.Летягина   к учебнику « География. Начальный 

курс: 5  класс », М. « Вентана-Граф», 2012 г.  

Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного  подхода и предполагает 

вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную, исследовательскую  и  практическую  

деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  прочных  знаний, 

преобразования  их  в  убеждения   и  умения. 

Основная  цель: сформировать  у  учащихся  умение  использовать  географические  знания  и  

умения  в  повседневной   жизни  для  объяснения, оценки  и  прогнозирования  разнообразных 

природных, социально-экономических  и  экологических  процессов  и  явлений, адаптации  к  

условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности. 

Основные  задачи  курса: 



 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  картины  мира; 

 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического   

пространства   на  разных  его  уровнях, что  позволяет  сформировать  географическую  

картину  мира; 

 понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества   на  современном  

этапе  его  развития; 

 формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  целесообразного  поведения   

в  окружающей  среде. 

Место  учебного  курса  в  учебном   плане 
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 классе за  34 ч (из расчёта 1 ч в неделю). 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и человеке, 

подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных 

связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»»; 

• развить познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и общественно-

географических знаний. 

Используемый УМК 
1. Летягин А.А. Под ред. Дронова В.П. География учебник для 5 класса ИЦ «Вентана-Граф»  

2. Летягин А.А. Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» 

3. Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии Атлас 

4. Летягин А.А. Контурные карты 

5. Паневина Г.Н. География. Начальный курс. Технологические карты. Методическое пособие. 

6. Летягин А.А. География Методическое пособие Класс: 5-6 

7. Беловолова Е.А. География. Формирование универсальных учебных действий 

    Методическое пособие Класс: 5-9 

 

 

 

 

Аннотация  к предмету география  

6 класс 
Основная  цель: сформировать  у  учащихся  умение  использовать  географические  знания  и  

умения  в  повседневной   жизни  для  объяснения, оценки  и  прогнозирования  разнообразных 

природных, социально-экономических  и  экологических  процессов  и  явлений, адаптации  к  

условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности. 

Основные  задачи  курса: 

 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  картины  мира ; 

 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического   

пространства   на  разных  его  уровнях, что  позволяет  сформировать  географическую  картину  

мира; 

 понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества   на  современном  

этапе  его  развития; 

 формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  целесообразного  поведения   

в  окружающей  среде. 



Общая  характеристика    учебного  курса 
 Рабочая  программа  по  курсу « География. Начальный  курс 6  класс » разработана  на  

основе    авторской  программы  А.А.Летягина    к учебнику « География .Начальный  курс 6 класс 

» автор А.А.Летягин  , М. Издательский центр «Вентана –Граф» , 2013 г.  

     Курс  география  в  6  классе  продолжает  курс   географии в  5  классе. География – 

школьный предмет, синтезирующий  многие компоненты  как общественно-научного, так и  

естественнонаучного  цикла, позволяющий  формировать целостное  восприятие  мира.  Таким  

образом, содержание  курса  представляет  собой  базовое  звено  в  системе  непрерывного  

географического  образования.  

Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного  подхода и предполагает 

вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную, исследовательскую  и  практическую  

деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  прочных  знаний, 

преобразования  их  в  убеждения   и  умения. 

 

Место  учебного  курса  в  учебном   плане 
Рабочая  программа  курса  в  6-м  классе  рассчитана  на  34 ч.  в  год (1  ч.  в  неделю) разработана  в  

соответствии  с  тематическим планированием ФГОС.  

 

Используемый УМК 
 

1. География учебник для 6 класса, ИЦ «Вентана-Граф» Летягин А.А. Под ред. Дронова В.П. 

  2. Летягин А.А. Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» 

  3. Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии Атлас 

  4. Летягин А.А. Контурные карты 

  5. Летягин А.А. География Методическое пособие Класс: 5-6 

  6. Беловолова Е.А. География. Формирование универсальных учебных действий 

    Методическое пособие Класс: 5-9 

 
 

 

 

 

Аннотация  к предмету география  
7 класс 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 

г. Сборник нормативных документов. География / М.: Дрофа, 2007 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса 

увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль  и общеземлеведческой составляющей, что должно 

усилить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» 

к общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные 

представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о 

целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на 

материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  



Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на 

разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании природных богатств в 

хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных 

страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об 

истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба; изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории.                                                                                                                                         

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения курса «География. Материки, океаны, народы и страны» ученик должен: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека. 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и 

акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и 

стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический 

образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса воздуха, 

климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Свободного чтения карт различного содержания; 

 Оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных территорий материков, океанов, 

стран; 

 Проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников. 

 

 

 

Аннотация  к предмету география  
8 класс 

Рабочая программа учебного курса «География России. Природа.» для параллели 8-ых классов 

составлена на основе: 



 Примерная программа основного общего образования по географии (базовый уровень) 

«География России» (VIII – IX  классы), рекомендованная письмом МОиН РФ от 07.07.2005г. 

приказ №03-1263. 

В соответствии с авторской программой: 

 И.В. Баринова, В.П. Дронов «География России» (8-9 класс),   География 6-11 класс.  

Программы для общеобразовательных учреждений; сост. Е.В. Овсянникова, М.: Дрофа – 2010г. 

стр. 31-38. 

 Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

  

  Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических ас-

пектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира. 

                              Требования к уровню подготовки учащихся 

 
1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 



 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-

ленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 

 2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

 

3. Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, 

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 



 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  

городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде 

в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

 
 

Аннотация  к предмету география  
9 класс 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004г. 

 примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень) 2008г. Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов География. Естествознание М., «Вентана-Граф», 2008г. 

 программы «География России. Население и хозяйство. 9 класс» Автор В.П. 

Дронов. Программы (классическая линия) для общеобразовательных учреждений 6-11 классы. 

М., «Дрофа», 2011г. 

 

   В настоящее время  существует два подхода к изучению курса «География России». Первый – 

традиционный, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства. Второй подход – 

комплексно – страноведческий. Рабочая программа разработана на основе традиционного подхода к 

изучению курса. 

   Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его 

роль определяется тем, что помимо научно – ознакомительных функций он сильнейшим образом 

влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

   Главные цели данного курса – формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 



гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – ответственного 

поведения в российском пространстве, развитие географического мышления. 

   Основные задачи курса -  формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства; показать практическое значение изучения 

взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших социально – экономических проблем России и ее регионов; формирование необходимых 

практических умений и навыков самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации; создание образа своего родного края. 
 

Используемый УМК: 

1. География России. Население и хозяйство. 9 класс. В.П.Дронов, В.Я. Ром М., «Дрофа», 

2008г. 

2. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9 класс. Е.А.Жижина, 

М., «Вако», 2006г. 

3. География Самарской области. 8-9 класс. И.Р. Учайкина, Н.П. Лопухов, Самара, СИПКРО, 

1999г. 

4. Атлас. География. Население и хозяйство России. 9 класс. 

5. Контурные карты. 9 класс. 

6. Атласы Самарской области. 

7. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

8. Мультимедиа учебник по географии для учащихся 9 класса. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Практические работы являются 

составной частью урока.  
 

 

Аннотация к рабочим программам по истории 

 

5 - 9 классы (основное общее образование) 

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит в 5-9 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного 

изучения. 

6 класс 
Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 



4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

УМК: 

1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. 

Агибалова, Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: Просвещение, 2013. 

3. Данилов, А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : рабочая тетрадь 

/ А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. -М.: Просвещение, 2013. 

4. Крючкова, Е. История Средних веков : рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. - М. : Про-

свещение, 2013. 

 

7- 8 класс 

Цели: 

1. получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального 

обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет; о понятии Нового 

времени, его периодизации.; об эволюционных и революционных  изменениях в 

различных сферах общественной жизни и деятельности человека изучаемого периода. 

2. формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях 

и крупных деятелях отечественной истории. 

Задачи: 

1. обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства 

в истории) 

2. выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

3. приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и 

культуре. 

4. стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование 

нравственных качеств. 

5. обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

6. способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся 

7. содействие формированию личностного отношения к истории своей страны 

8. стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. 

9. обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства 

в истории) 

10. выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин), 

обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

7 класс:УМК: А. Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина. Новая история. 1500—1800. –М: 

Просвещение, 2008. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVII – XVIII в.в.: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2008; 

8 класс: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2009 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913:  учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2008. 

 

 



9 класс 

Основной целью является приобретение школьниками устойчивого интереса и уважения к 

истории человечества и культуре; формирование исторического мышления; формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Фактологический материал программы способствует воспитанию гражданских и 

патриотических чувств учащихся, содействует формированию личностного отношения к 

истории своей страны 
УМК: Учебник: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт, История России, 

XX- начало XXI века: учеб. для 9 кл. общеобразовательных. учреждений – М. Просвещение, 2008 

Н.В. Загладин Новейшая история зарубежных стран 20 века М,"Русское слово" 2002 

 

Аннотации к рабочим программа по обществознанию 
Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю (34 часа).  

 

5 класс, ФГОС    

Данная  рабочая  программа  курса  «Обществознания»  предназначена  для  учащихся  5  класса средней  

общеобразовательной  школы,     составлена  на  основе  федерального  компонента государственного  стандарта  

Основного  общего  образования,   Примерной  программы  по обществознанию,   рекомендованной  Министерством  

образования  и  науки  РФ,   авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание».  

Содержание курса в 5 классе носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших школьников.  Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

1. развитие  личности,  её  познавательных  интересов,   критического  мышления  в  
процессе  восприятия  социальной  информации  и  определения  собственной  позиции;  

нравственной  и  правовой  культуры,    способности  к  самоопределению  и  

самореализации; 

2. воспитание  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам; 

3. освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной  
адаптации:  об  обществе;  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах личности,   
позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

4. формирование  опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений.  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 5 класса. М: Просвещение, 2013.  

Рабочие  программы.   Обществознание.   Предметная  линия  учебников  под  редакцией  

Боголюбова Л. Н. М: Просвещение, 2011.  

Боголюбов Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе. М: Дрофа, 2008  

Л.  Ф.   Иванова.   Обществознание.   Рабочая  тетрадь  к  учебнику  Боголюбова  Л.   Н.   М:  

Просвещение, 2012.  

 

6 класс ФГОС 
Данная  рабочая  программа  курса  «Обществознания»  предназначена  для  учащихся  5  класса средней  

общеобразовательной  школы,     составлена  на  основе  федерального  компонента государственного  стандарта  

Основного  общего  образования,   Примерной  программы  по обществознанию,   рекомендованной  Министерством  

образования  и  науки  РФ,   авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание».  

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р аз вит и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ию сист емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и граждани-



на, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

 о в лад ени ю ум ен ия ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани ю оп ыт а  применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 6 класса. М: Просвещение, 2013.  

Рабочие  программы.   Обществознание.   Предметная  линия  учебников  под  редакцией  

Боголюбова Л. Н. М: Просвещение, 2011.  

Боголюбов Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе. М: Дрофа, 2009  

Л.  Ф.   Иванова.   Обществознание.   Рабочая  тетрадь  к  учебнику  Боголюбова  Л.   Н.   М:  

Просвещение, 2013.  

 
7 класс: 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. 

6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова), соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 



Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс. – М: Просвещение, 2009. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; о способах регулирования общественных отношений;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных 

ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности;  

 

 
8 класс (базовый уровень) 

 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 8 класс. – М: Просвещение, 2009. 

Программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  федерального  компонента  

Государственного стандарта основного общего образования.  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1.  развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия  социальной  информации;  способности  к  самоопределению  и  

самореализации; 

2.  воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

3.  освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  необходимых  для  

социальной  адаптации  знаний  об  обществе,   основных  социальных  ролях,   сферах  

человеческой  деятельности,   способах  регулирования  общественных  отношений,  

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина: 

4.  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в  

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

5.  формирование  опыта применения полученных  знаний  для  решения  типичных  задач  в области  социальных   и  

межличностных  отношений,   а  также  самостоятельной  

познавательной деятельности.  

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

1.  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

2.  владение навыками публичных выступлений; 

3.  выполнение познавательных и практических заданий.  

Курс  призван  помочь  учащимся  основной  школы  сделать  осознанный  выбор  путей  

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Аннотации к рабочим программам по изобразительному искусству 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для V- VIII классов оставлена на основе:-       

    федерального компонента государственного образовательного 

 стандарта основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2012; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, 



включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 

личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в 

воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание рабочей программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов 

мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем стандарта основного общего 

образования по,  даёт  распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой 

деятельности учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит  на «Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час 

в неделю.  Рабочая программа по изобразительному искусству  для V- VIII классов   рассчитана на 

105 учебных часов: 5 класс – 34 часов; 6 класс – 34 часов; 7 класс – 34 часов. Для выполнения 

обязательного  минимума содержания основных образовательных программ  по изобразительному 

искусству образовательного стандарта основного общего образования, выделен 1 час из вариативной 

составляющей Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 

10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, 

пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 

выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой 

(оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  5-7 классов,  является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 



графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

При сопоставлении содержания программы под редакцией Б.М. Неменского с Примерной 

программой  по изобразительному искусству и образовательным стандартом выявлено отсутствие 

следующих дидактических единиц: 

-  «Орнамент как основа декоративного украшения», «Виды орнамента и типы орнаментальных 

композиций» (раздел Примерной программы «Язык изобразительного искусства и художественный 

образ»). Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица включена в 

содержание тем учебного курса 5 класса (урок №2); 

- «Виды пластических искусств». Для устранения данного рассогласования недостающая 

дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 6 класса (урок №1); 

- «Виды графики». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица 

включена в содержание тем учебного курса 6 класса (урок №2); 

- «Виды скульптуры». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая 

единица включена в содержание тем учебного курса 7 класса (уроки № 3-4); 

- «Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращённость к 

внутреннему миру человека. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Фрески Дионисия. 

Икона А. Рублёва «Троица». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая 

единица включена в содержание тем учебного курса 7 класса (уроки № 20-21); 

- «Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. 

Дайнека, А. Пластов, Б. Неменский) Художник-творец-гражданин. Мемориальный ансамбль на 

Мамаевом кургане». Для устранения данного рассогласования, недостающая дидактическая единица 

включена в содержание тем учебного курса 7 класса (урок № 28). 

 

Аннотации к рабочим программам по технологии 

5-8 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства 

образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений 

«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5 -е 

издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5-8 неделимых классов 

средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. Согласно действующему учебному плану 

программа предполагает обучение в объеме 68 часов в 5-6 классах, 34 часов в 7-8 классах. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, 

транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», 

предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 

общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  

и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном постиндустриальном обществе. Учитывая цель  и задачи образовательной 

программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, 



культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и 

культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном 

обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это 

приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении 

учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах 

обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета 

технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут 

необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации 

создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями  преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства,  а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических 

знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  действительности. 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначения и технологические свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 



 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений; 

 для обеспечения безопасности труда; 

 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий для технологической 

подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно представлена такими направлениями, как технический, 

обслуживающий и сельскохозяйственный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой 

наполняемостью. Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые неделимые классы (менее 25 

учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно 

заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая 

потребностям тех и других. 

 Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для средней 

общеобразовательной школы. За основу взят вариант  II изучения предмета «Технология», т.к. большинство 

обучающихся – девочки. Основные разделы базовой (государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены 

(изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. Технический 

труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных классах примерно 

одинаково, программа предназначена для работы во всех классных параллелях. Дифференцированный подход 

применяется при составлении заданий по разделам «Электротехника» и «Элементы моделирования». 

Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают по своим 

интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс учащиеся 

знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и информации на все более высоком уровне, в 

связи с чем, тематика разделов сохраняется . Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы: 

Раздел 1. Кулинария. Формирование культуры питания у детей способствует созданию физически здорового 

поколения.  

В связи с неполной укомплектованностью кабинета технологии в нашей школе практические работы раздела 

«Технология приготовления пищи» вынесены на самостоятельное приготовление в домашних условиях.  

Раздел 2..Электротехника. 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Раздел 4. Технология ведения дома 

Раздел 5 Творческие проектные работы 

Раздел 6 Дизайн пришкольного участка. 

Раздел 7 Современное производство и профессиональное образование  

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области 

труда, связанного или с обработкой конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой 

пищевых продуктов и многое другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения 

учащимися. 

Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обучения включены элементы 

игровых технологий. Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся 

в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям 

для обучающихся в 5 классах – не более 10 минут, в 6 – 12 минут, в 7 – 16 минут.  На выполнение творческих проектов 

выделяется около 25% общего времени интегративно в  течение учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью  тестирования, 

перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки  

теоретических понятий используются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной, 

самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно 

важные компетентности: социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, 

знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессионального 

самоопределения. 

 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах является разработка методики 



проведения занятий одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, практические работы. В реализации 

программы важное место отводится методу проектов, который способствует повышению познавательной и трудовой 

активности школьников, росту их самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму 

выполнения проекта. 

 

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах): 

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические последствия становления 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и транспортных машин, 

механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых приборов; 

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов (физические, технические и 

технологические); 

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

 значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, углеводы, витамины, 

микроэлементы); 

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере обслуживания; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения проектов; 

 основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы проецирования, 

виды проекций; 

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

 основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельскохозяйственных растений и 

животных, технологии их выращивания с учетом экологических подходов; 

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Выпускники должны уметь: 

 рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом требования дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в зависимости от 

предъявляемых к нему технико- технических  требований и существующих условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, заготовок, фурнитуры, 

инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным  способами; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов,  их правильный подбор и готовить блюда для дневного 

рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом региональных условий и традиций; 

 управлять простыми электротехническими установками, диогнастировать их исправность; 

 выполнять простые строительно- отделочные и санитарно- технические работы; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), проявлять предпринимательскую 

инициативу. 

 

Аннотация к рабочей программе «Предпрофильные курсы» 

9 класс 
Программа предназначена для проведения уроков с учащимися 9 класса в системе профориентации.   

Выбор траектории жизненного пути, самоопределение в мире профессий – одна из важнейших задач, решаемых 

молодыми людьми и девушками в старших классах общеобразовательной школы. Учащиеся совершают выбор 

профессии часто интуитивно, под влиянием случайных факторов. Поэтому учащихся необходимо заранее готовить к 

осознанному выбору профиля обучения, сообразуясь с их возрастными особенностями. Особую актуальность такая 

подготовка приобретает в 9-х классах. Если учащийся после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он 

вынужден сделать свой профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или среднего 

профессионального образования. 

 Необходимость профессионального выбора в старшем подростковом возрасте обусловлена и внутренними 

причинами – личной потребностью каждого молодого человека найти себя в социуме, получить образование, интересную 

профессию, обеспечить достойное существование, прожить счастливую жизнь.  

Таким образом, учащимся 9-х классов в любом случае необходимо быть готовым к профессиональному 

самоопределению.  

Данный курс предпрофильной подготовки дает возможность учащимся совершенствовать знания о самих себе, 

своих возможностях и расширить систему представлений 9-классников о современном мире профессий, т. е. 

актуализировать процесс профессионального и личностного самоопределения.  

Цели курса: 



  Подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения, составлению первичного профессионального плана; 

 Открытие перед девятиклассниками перспектив в дальнейшем личностном росте;  

 Овладение способами конструктивного взаимодействия с людьми для успешной социальной и профессиональной 

адаптации.  

Задачи курса:  

 Изучение профессиональной направленности учащихся; 

  Расширение системы представлений девятиклассников о мире профессий, их содержании и востребованности в 

настоящее время; 

  Совершенствование знаний подростков о себе, своих интересах, склонностях, потребностях, способностях и других 

психологических особенностях; 

  Развитие способностей самопознания, саморазвития, самореализации;  

 Формирование адекватной самооценки;  

 Повышение уровня психологической компетентности учащихся;  

 Повышение компетентности в общении, как необходимое условие успешной деятельности. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 45 минут.  

Использовать:  

 групповые дискуссии, 

  моделирование мира человека конкретной профессии, 

  диагностику личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с требованиями профессии,  

 групповые занятия с элементами тренинга.  

Профессиональное самоопределение учащихся 9 класса осуществляется в процессе познавательной, 

преобразовательной, ценностно – ориентационной и коммуникативной деятельности.  

Познавательная деятельность призвана обеспечить профессиональное просвещение и профессиографическую 

грамотность учащихся. Переживание и осознание личностного смысла и значения профессионального самоопределения 

осуществляется в процессе ценностно – ориентационной деятельности, так как сознание человека включает не только 

знание, но и переживание того, что значимо для человека в связи с отношением к его потребностям. На основе единства 

познавательной и ценностно – ориентационной деятельности возникает рефлексия личности, благодаря которой 

формируется профессиональная направленность, смысл и цель жизни, интересы. 

 При составлении данного курса, мы опирались на следующие методические принципы:  

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей детей; 

 - принцип комплексности методов психологического воздействия;  

- принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес к работе и дающий ребенку возможность 

испытывать радость преодоления; трудностей;  

- принцип учета объема материала, предполагающий внесение определенных изменений только после 

относительной сформированности того или иного умения; 

 - принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, позволяющий создать благоприятный 

эмоциональный фон как в процессе работы, так и при ее окончании; 

- принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего социального окружения — родителей, 

других родственников, педагогов. 

 

Аннотации к рабочим программам по музыке 

5 класс 
Данная программа «Музыка» для 5 класса разработана на основе примерной авторской программы  «Музыка.5-7 классы» 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г., рекомендованной (допущенной)  

Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования и 

учебным планом  образовательного  учреждения, составленной в соответствии со стандартами второго поколения. 

      Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

 

      Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 
1) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3) Авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. «Музыка. 5-7 классы». Москва. «Просвещение», 2010г.); 

4) Утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный перечень учебников,  рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

5) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 



 

1) Учебник «Музыка» для 5 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.) 

2) Нотная хрестоматия для 5 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.) 

3) Фонохрестоматия для 5 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

4) Методические рекомендации для 5 года обучения  

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г) 

5) Поурочное планирование для 5 класса.    

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г) 

6) Рабочие тетради (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

 

6 класс 
Данная программа «Музыка» для 6 класса разработана на основе примерной авторской программы  «Музыка.5-7 классы» 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г., рекомендованной (допущенной)  

Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования и 

учебным планом  образовательного  учреждения, составленной в соответствии со стандартами второго поколения. 

      Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

 

      Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 
1) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3) Авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. «Музыка. 5-7 классы». Москва. Просвещение, 2010г.); 

4) Утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный перечень учебников,  рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

5) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 
 

1) Учебник «Музыка» для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.) 

2) Нотная хрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.) 

3) Фонохрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

4) Методические рекомендации для 6 года обучения  

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г) 

5) Поурочное планирование для 6 класса.    

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г) 

6) Рабочие тетради (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

 

 

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального 

искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия -  «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки»; тема второго полугодия - «Мир образов камерной и симфонической музыки».  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 



 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

 

 

7 класс 
Данная программа «Музыка» для 7 класса разработана на основе примерной авторской программы  «Музыка.5-7 классы» 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г., рекомендованной (допущенной)  

Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования и 

учебным планом  образовательного  учреждения, составленной в соответствии со стандартами второго поколения. 

      Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

 

      Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 
1) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3) Авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. «Музыка. 5-7 классы». Москва. «Просвещение», 2010г.); 

4) Утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 федеральный перечень учебников,  рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

5) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 
 

1) Учебник «Музыка» для 7 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.) 

2) Нотная хрестоматия для 7 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г.) 

3) Фонохрестоматия для 7 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

4) Методические рекомендации для 7 года обучения  

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г) 

5) Поурочное планирование для 7 класса.    

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г) 

6) Рабочие тетради (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом рассмотрения в 7 

классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; 

художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной 

драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение 

музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - «Особенности 

драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки».  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

8-9 классы 
Рабочая программа по музыке для основной  школы составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  образования по искусству; 



- примерной программы по музыке для основной школы; 

-  программы «Музыка. 5-9 классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство  «Просвещение», год издания: 

2006) 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся.  

 

    Основные содержательные линии:  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жиз-

ненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через 

опыт собственной музыкальной деятельности; 

—   воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с искусством; 

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — художественного) 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 

       

Содержание программы. В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в с о д е р ж а н и и  

и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для V-VII классов основной школы выделяются две линии: «Основы 

музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в качестве 

концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музыки как виде искусства, а также 

представления о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны. При этом изучение народного музыкального 

творчества осуществляется в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от 

эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному и 

зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказываются многообразие его стилевых 

направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и современной популярной музыке. 

В с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для VIII-IX классов основной школы 

также выделяются две сквозные линии: «Музыка в формировании духовной культуры личности» и «Опыт музыкально-

творческой деятельности».  

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду других искусств, 

предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности; своеобразие 



раскрытия вечных для искусства духовно-нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений; особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. При этом 

сохраняется основная направленность изложения учебного материала, принятая в программе V-VII классов: раскрытие 

многообразных связей музыки и жизни, выявление общего и особенного в творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; изучение музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход.  

           Основные методические принципы построения программы V—IX классов. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, 

предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое 

самовыражение, активное включение в процесс художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя на развитие 

музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся 

восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной 

мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как 

они ее исполнили сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим 

для развития не только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих 

жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры 

школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед 

ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных образов 

(литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других нацио-

нальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и настоящего 

заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость музыкального 

классического наследия для современного подростка? Каковы его духовно-нравственные приоритеты как человека XXI 

в.? 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их личностно-ценностного отноше-

ния к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 

средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе 

слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование  и  музыкально-ритмические движения;  различного рода  импровизации   (вокальные,   ритмические,   

инструментальные, пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение  элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность  высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли 

отражение в научно-методических исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. 

Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное 

воплощение в практике работы учителей музыки. 

Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию такой совместной 

деятельности учителя и учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях:  



а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества 

конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя;  

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование личностных 

установок учащихся;  

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, отражающих 

степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим - ценностям. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, 

как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый посредник между 

музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя таких действий, 

которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и осво-

ению ее как искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на 

уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и 

организацию творческих заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 

индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между 

отдельными художественными явлениями.  

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и исполняется на 

уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение 

интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария урока. Драматургия 

урока (последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», 

эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, от 

конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным 

видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки сценарных 

планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В любой из 

выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с двух точек зрения. 

Во-первых, с точки зрения действия этого метода в организации всего музыкального материала: на разных отрезках 

учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же произведения с разными 

задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения 

опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с 

движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого 

детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом 

связан с предыдущим методом музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 

закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального 

искусства, которые ранее не фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым 

интонационно-образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального 

материала к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненно-музыкальных 

впечатлений. 

VIII КЛАСС (17 ч) 

В программе ставится задача обобщения музыкально-слухового опыта учащихся в процессе освоения основных видов 

музыкального искусства — фольклора, музыки религиозной традиции, классического наследия, современной 

(академической и популярной) музыки. Понятие «музыкальный стиль»; «Стиль — это человек» (Ж.-Л. Бюффон). Стиль 

как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом,  к окружающему миру. 

Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых и сложных жанров 

музыкального искусства в исторической ретроспективе: «диалог поколений». Особенности музыкального языка, 

инструментария, манеры исполнения в контексте культуры разных эпох. 

Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий 

и др. 

IX КЛАСС (17 ч) 



Ведущей содержательной линией программы IX класса, которая завершает процесс музыкального образования и вос-

питания школьников, является изучение школьниками художественной картины мира, выявление ее духовно-содержа-

тельных, ценностных смыслов, заключенных в музыкальных образах. 

В программе основной акцент делается на осознание учащимися образа Человека в мировом музыкальном искусстве, а 

также проблемы традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая часть музыкальной культуры, обогащающая 

школьников духовным, эмоционально-ценностным опытом  прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, 

форм произведений, их индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в художественных образах 

вечных тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и исполнителя. Адекватность слушательского 

восприятия и исполнительской деятельности учащихся художественному смыслу произведения. «Традиции — это связь 

с прошлым, новаторство — это устремление в будущее» (Д. Кабалевский). 

Аннотации к рабочим программам по основам проектной деятельности 

7,8,9 классы 

 
Рабочая программа по основам проектной деятельности (ОПД) составлена на основе программы регионального 

компонента базисного учебного плана модульного курса для основной школы «Основы проектной деятельности» О.В. 

Чуракова (2003). Согласно базисному учебному плану школы, курс ОПД входит в школьный компонент. 
Программа рассчитана на 34 ч. (1ч. в неделю). 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что  

соответствует образовательной программе ГБОУ ООШ №5. Она направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль 

понимается как логически завершённая единица содержания образования. Модульная структура и практическая 

направленность курса обуславливают успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку 

содержание модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых 

компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 
 Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

учащимися основной школы и подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. 

Потребность в данном курсе возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов 

как технологии формирования ключевых компетентностей учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к 

очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный 

внутренний ресурс, который специально в других составляющих образовательного процесса в школе не формируется. 

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, 

помогающих детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится не 

столько результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. 
Учебно-методический комплект в рамках нового подхода имеет отличную от традиционной структуру-это материалы для 

организации занятий в достаточно короткие сроки. Для учащихся это лекционные ( информационные) материалы, 

обеспечивающие освоение новых способов деятельности, для педагога - методические рекомендации. 
Для реализации рабочей программы используется: 
*Программа регионального компонента базисного учебного плана модульного курса для основной школы(О.В. 

Чуракова)  «Основы проектной деятельности». Самара: Профи. 2003, 132с. 
* методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы. (Г.Б. Голуб , Е.А. 

Перелыгина  О.В.Чуракова)   Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования. Самара: 

Федоров. 2006. – 176 с. 
* практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. (И.С. Сергеев)  Как организовать проектную 

деятельность учащихся, 3-е изд., испр. и доп.  М.: АРКТИ, 2006. 80 с. 
Цели программы обучения: 

формирование ключевых компетентностей: коммуникативной, информационной, решения проблем. 
Задачи: 
- формировать навыки сотрудничества; 
- формировать навыки устной презентации; 
- обучить способам сбора и первичной обработки информации; 
- формировать умение составлять письменный отчёт о работе над проектом; 
- формировать умение планировать свою работу над проектом; 
- формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом. 

Требования к  уровню подготовки учащихся. 
Требования определены по каждому модулю на основе конкретизации сложных умений, необходимых для работы над 

проектом, и с учетом требований предъявляемых учащимся при проектной деятельности, а также критериев оценки 

сформированности компетентности учащихся: 
-освоение языковых функций в ситуациях общения; 
-овладение типовыми моделями передачи информации и взаимодействия; 
-научиться использовать надлежащим образом речевые клише; 
-овладеть умением задавать и отвечать на вопросы с целью обмена фактической информацией; 
-освоение умения в достижении договорённости о совместных действиях; 



-овладение законами восприятия и представления устных выступлений; 
-освоение на практике приёмов активного слушания, приёмов взаимодействия с аудиторией; 
-овладение приёмами группового взаимодействия в процессе подготовки и проведения публичного выступления. 

 

Аннотации крабочим программам по основам православной культуры 

 

5 класс 

 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для реализации 

деятельности обучающихся 5-х классов. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – 

нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх всея Руси 

Кирилл отметил: «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно превращается в волчью 

стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие 

юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством любви к 

своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 5-х классов и   составлена на 

основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (программы комплексного 

учебного курса)  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 

возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 

Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут 

читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде 

(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, представленной в 

иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», 

«Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов.  



Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны 

произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного 

взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; ценностей многонационального российского общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

        Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 



  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии 

с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

• Работать с историческими источниками и документами. 

6 класс 
Рабочая программа составлена на основе программы учебного курса «Основы православной культуры» (начальная и 

основная школы)/ Авт. Игумен Георгий (Шестун), Е.П. Бельчикова, Л.Н. Булкина, М.В. Захарченко, М.С. Костылева, 

Т.М. Сливкина, - Самара: СИПКРО, 2008 г. На изучение курса программой предусматривается 34 часа (1 час в неделю). 

     Целевая установка программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры и традиций 

православия.  

Задачи:  

 приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным ценностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания православной атрибутики, исторических 

событий страны, произведений художественной литературы и искусства;  

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа; 

 возрождение духовно-нравственных традиций семьи. 

Концептуальные подходы к построению данной программы основаны на духовных и 

природных законах развития личности.  Нравственные ценности, воззрения, отношения проявляются 

в укладе жизни человека, семьи, общества. Поэтому основной принцип построения программы – 



обеспечение преемственности культурных и семейных народных традиций через уклад жизни 

ребенка, семьи, общества.  

Курс “Основы Православной Культуры” базируется на основных содержательных линиях, 

представленных в проекте федерального стандарта курса “Основы Православной культуры”. Ее 

содержание раскрывается и конкретизируется в логике культуроведческого, исторического, 

нравственного, библейского, катехизационного аспектов. При подборе содержания учитывался 

школьный программный материал, изучаемый в рамках гуманитарных дисциплин (истории, 

литературы, русского языка, искусства). 

      Последовательность изложения программы определялась в соответствии с памятными 

датами календаря (государственного, народного, православного).  

      Программа построена по принципу концентричности, вектор спирали которой направлен на 

дополнение, углубление и развитие знаний о православной культуре. В соответствии с этой 

установкой были разработаны сквозные событийные линии. 

Событийные линии:  

1) Великая радость ученья книжного (первая неделя сентября). 

2) Рождество Богородицы – Успение Богородицы. Круг жизни. Промысел Божий. Божественное 

домостроительство (3 неделя сентября).  

3) Монашество: история возникновения, монашеская культура (2 неделя октября). 

4) Хлеб жизни. Плоды земные. Поле – образ, понятие, символ (4 неделя октября). 

5) Защита Отечества – Казанская. Родина, родной дом. Служение Отечеству (2 неделя ноября). 

6) Рождество – Крещение. (Пост — путь-дорога; обновление Бытия) (с 4 недели ноября по 2 

неделю января). 

7) Перемена (метанойя – покаяние). Масленица - Прощеное воскресение. Усилие к обновлению – 

пост. Позитивная аскеза (февраль, март). 

8) Пасха (апрель - май). 

9)  Радоница – Вселенская Пасха. Вечная жизнь. “Зеленые святки”. Вознесение-Троица. 

10) День славянской письменности и культуры (четвертая неделя  мая). 

       Каждая сквозная линия отражает развитие рассматриваемой темы в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся.  

Учащиеся должны: 

 Знать: историю возникновения раннехристианской церкви, особенности православной богослужебной культуры, 

причины разделения церквей, становление и развитие православной религии на Руси, библейские источники, 

святоотеческую литературу, древнерусскую литературу, традиции проведения православных праздников. 

 Уметь: охарактеризовать особенности язычества, мировых религий, различных тоталитарных сект, читать 

символику икон, храмов, отличать различные школы иконописи и зодчества, объяснять смысл православных праздников, 

сопоставлять особенности православной культуры и культур других религий, объяснять влияние проводимых 

государственных реформ на различные сферы жизни общества. 



 Понимать:  православную трактовку понятия “свобода”, доброделание как реализацию системы духовно-

нравственных норм и заповедей, православные нравственные основы, правовой культуры и гражданственности личности 

и общества, содержательные и смысловые особенности художественной культуры. 

Уровень и степень освоения знаний контролируются, прежде всего, в ходе урока путём устного 

опроса, обсуждения темы. Предполагается также выставление оценок за ведение тетради, 

выполнение домашнего задания, творческих работ. В старших классах формами контроля с 

оценкой знаний, умений и навыков могут быть уроки в виде семинара, конференции, диспута, 

выставки творческих работ, экскурсии . 

Аннотации к рабочим программам по физической культуре 

5 класс 

 

         Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по физической культуре Федерального государственного 

стандарта второго поколения. А.А Кузнецов,  

М.В Рыжаков, А.М.Кондаков. М.:«Просвещение», 2011 г. 

2. Учебной программы «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов» (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич.) –  

         М.: Просвещение, 2012 г. и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений РФ 

3.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменении в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования и о 

введении в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений  

всех видов третьего часа физической культуры. 

         В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часов в 

год. 

В  примерной программе  ФГОС второго поколения весь материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм 

футбол и волейбол, а также спортивно-оздоровительной деятельности  с 

общеразвивающей  направленностью. 

 

 Целью рабочей программы является формирование разносторонне и физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 



 

Задачи физического воспитания учащихся 5 класса направлены: 

- на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей  и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

- на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

                                                                                                                                                                                                               

    Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. С одной 

стороны они предназначены  для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим  основную школу. 

      

    Результаты освоения программного материала в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее-частное-конкретное», и представлены метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

6 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

4. Примерной программы по физической культуре Федерального государственного 

стандарта второго поколения. А.А Кузнецов, М.В Рыжаков, А.М.Кондаков. 

М.:«Просвещение», 2011 г. 

5. Учебной программы «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов» (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич.) –  М.:Просвещение, 2012 г. и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений РФ 

6.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменении в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования и о 

введении в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений  

всех видов третьего часа физической культуры. 

7. Закона « Об образовании». 

         Физическая культура  вводится как обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной 

школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. 

          Курс «Физическая культура» изучается с 5 – 9 класс из расчета 3 часа в неделю. В 6 

классе программа предусматривает 102 часа в год. 

В  примерной программе  ФГОС второго поколения весь материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм 



футбол и волейбол, а также спортивно-оздоровительной деятельности  с 

общеразвивающей  направленностью. 

 

 

 Целью рабочей программы является формирование разносторонне и физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 6 класса направлены: 

- на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей  и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

- на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

                                                                                                                                                                                                               

    Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. С одной 

стороны они предназначены  для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим  основную школу. 

      

    Результаты освоения программного материала в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее-частное-конкретное», и представлены метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

 

7 класс 
Рабочая программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания уч-ся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич.) – М.: Просвещение, 2012 г. и является 

частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений РФ. 

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часов в год. 

 В программе В.И. Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.  

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделить 

время, как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждом триместре. 



  Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изученного раздела, так и мере 

текущего освоения умений и навыков. По окончанию основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре как экзамен по 

выбору или дифференцированный зачёт. 

8 класс 

 

Рабочая программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич.) – 

М.: Просвещение, 2012 г. и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений РФ. 
 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часов в год. 

 На основании приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех 

видов и типов вводится третий час физической культуры. 

      В программе В.И. Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу и волейболу.  

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений можно выделить время, как в процессе уроков, так и один час урочного 

времени в каждом триместре. 
   

      Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

 
     Задачи физического воспитания учащихся 8 классов направлены: 

на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, 

выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний 

о системе организма; 

на углубленное представление об основных видах спорта; 

на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям, любимым 

видом спорта в свободное время; 

на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

на содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 



 

      Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года учащиеся сдают шесть 

зачетных упражнений (тесты) для определения  уровня физического развития и физических 

способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на уроках легкой атлетики. Кроме 

зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения  

по пройденным разделам программы. 

 

9 класс  
Рабочая программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического 

воспитания уч-ся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич.) – М.: Просвещение, 2012г. и является 

частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений РФ. 

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часов в год . 

 В программе В.И. Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу и волейболу. 

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделить 

время, как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждом триместре. 

        

         Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
  

         Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, 

выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний 

о системе организма; 

 углубленное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям, любимым 

видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

         Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, 

так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года учащиеся сдают 

шесть зачетных упражнений (тесты) для определения  уровня физического развития и физических 

способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на уроках легкой атлетики. Кроме 

зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения  

по пройденным разделам программы. 

 

Аннотации к рабочим программам по информатике и ИКТ 

7 класс 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 



документов:  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 

09.03.2004 № 1312;  

 Федеральная программа развития образования;  

 Учебные стандарты школ России;  

 Государственный образовательный стандарт  основного общего образования;  

 Устав ОУ;  

 Программно методические материалы;  

 Примерная  программа основного  общего  образования  по информатике  и  

информационным  технологиям.                           

  3. Примерная  программа  по  информатике  и  информационным  технологиям  

составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  

основного  общего  образования. Рабочая  программа  курса  «Информатика  и  ИКТ»  

для  7  класса   средней  общеобразовательной  школы  разработана   на  основе  

базового  курса  «Информатика  и  ИКТ»  для  основной  школы  (7-9  классы)  с  

учетом  примерной  программы.  Преподавание  курса  «Информатика  и  ИКТ»   

ориентировано  на  использование  учебно-методического  комплекта  Н.Д. 

Угриновича  2009 г. для  7 класса. 

  4.  Информатика – это  наука  о  закономерностях  протекания  информационных  

процессов  в  системах  различной  природы,  о  методах,  средствах  и  технологиях  

автоматизации  информационных  процессов.  Она  способствует  формированию  

современного  научного  мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  

и  познавательных  интересов  школьников;  освоению  базирующихся  на  этой   науке  

информационных  технологий,  необходимых  школьникам  как  в  самом  

образовательном  процессе,  так  и  в  их  повседневной  и  будущей  жизни.   

      Приоритетными  объектами  изучения  в  курсе  информатики  основной  школы  

выступают  информационные  процессы  и  информационные  технологии.  

Теоретическая  часть  курса  строится  на  основе  раскрытия  содержания  

информационной  технологии  решения  задач  через  такие  обобщающие  понятия,  

как  информационный  процесс,  информационная  модель  и  информационные  

основы  управления.  Практическая  же  часть  курса  направлена  на  освоение  

школьниками  навыков  использования   средств  информационных  технологий,  

являющееся  значимыми  не  только  для  формирования  функциональной  

грамотности,  но  и  для  повышения  эффективности  освоения  других  учебных  

предметов. 

  5.  Логика  изложения  и  содержание  авторской  программы  полностью  

соответствует  требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта  

основного  общего  образования,  поэтому  в  программу  не  внесено  изменений.  

6. В федеральном компоненте образовательного стандарта предусмотрено изучение 

основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной 

образовательной области и, соответственно, одного предмета «Информатика и 

информационные технологии». 

          На второй ступени общего образования, в основной школе (5-9 классы), 

рекомендуется изучать базовый курс ИКТ в рамках образовательной области 

«Информатика и ИКТ». 

     7. Планирование  курса   «Информатика  и  ИКТ»   для  7 класса  в  соответствии  с  



учебным  планом  рассчитано  на  34 часа. 

 

Часов в неделю 1 

Программой предусмотрено проведение:   

тестирование - 1 

практических контрольных  работ- 1 

контрольных работ- 2 

практических  работ- 19 

проверочные  работы 2 

уроков с  ИКТ- 34 

 

8. При  организации  занятий  с  школьниками  7 классов  по  информатике  

необходимо  использовать  различные  методы  и  средства  обучения  с  тем,  

чтобы,  с  одной  стороны,  свести  работу  за  компьютером  к  регламентированной  

норме;  с  другой  стороны,  достичь  наибольшего  педагогического эффекта.   

    В  обучении  информатике  параллельно  применяются  общие  и  специфические  

методы,  связанные  с  применением  средств  ИКТ: 

 словесные  методы  обучения (рассказ,  объяснение,  лекция,  беседа,  работа  

с  учебником); 

 наглядные  методы (наблюдение,  иллюстрация,  демонстрация  наглядных  

пособий,  презентаций); 

 практические  методы (устные  и  письменные  упражнения,  практические  

компьютерные  работы); 

 проблемное  обучение; 

 метод  проектов; 

 ролевой  метод. 

  В  рамках  урока  информатики  используется  коллективная,  фронтальная,  

групповая,  парная  и  индивидуальная  (в  том  числе  дифференцированная   по  

трудности  и  по  видам  техники)  формы  работы  учащихся. 

     9. Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и 

развитие следующих ключевых компетенций: 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы Компетенции 

 

1. 

«Компьютер  и  программное  

обеспечение»  

Учебно – познавательная, 

коммуникативная, , ценностно – 

смысловая. 

 

2. 

«Технология  обработки  

графической  информации» 

Учебно – познавательная, 

коммуникативная, социально – трудовая, 

ценностно – смысловая. 

 

3. 

«Компьютерный  практикум» Учебно – познавательная, 

коммуникативная,  ценностно – 



смысловая, социально – трудовая. 

           

         10. Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  

контроля – входного,  промежуточного,  проверочного,  итогового. 

    Входной  контроль  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  а  также  в  начале  

учебного  года.  Он  актуализирует  ранее  изученный  учащимися  материал,  

позволяет  определить  их  уровень  подготовки. 

    Промежуточный  контроль  осуществляется  «внутри»  каждого  урока  или  в  

середине  изучаемого  модуля.  Он  стимулирует  активность  учащихся,  

поддерживает  интерактивность  обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  

внимания,  позволяет  убедиться  в  усвоении  обучаемым  только  что  предложенный  

его  вниманию  «порции»  материала. 

    Проверочный  контроль  осуществляется  в  конце  каждого  урока  или  в  конце  

пройденного  тематического  блока.  Он  позволяет  убедиться,  что  цели  обучения – 

достигнуты,  учащиеся  усвоили  понятия,  предложенные  им  в  ходе  изучения  

материала. 

    Итоговый  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  или  всего  

курса.  Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  

достаточно  продолжительного  периода  работы. 

11. Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных 

технологий:  

Учащиеся 7 класса должны: 

 знать функциональную схему компьютера; 

 знать, как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 знать назначение и основные функции операционной системы; 

 уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск); 

 уметь работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от 

вирусов); 

 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере. 

 объяснять различия растрового и векторного способа представления 

графической информации; 

 уметь применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

 уметь создавать мультимедийные компьютерные презентации; 

 иметь представление о назначении и возможностях систем компьютерного 

черчения; 

 уметь выполнять с помощью систем компьютерного черчения геометрические 

построения. 

12. Используемый  учебник: Информатика: учебник  для  7 класса/ Н.Д. Угринович –  

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний,  2009. – 173 с. : ил. 

      Учебник  для  7 класса  входит  в  состав  учебно-методического  комплекса  по  

информатике  для  7-9 классов  Н.Д. Угриновича. Для  7 класса  предлагается: учебник,  

рабочая  тетрадь,  электронное  пособие  на  СD и  методическое  пособие  для  



учителя. 

     Материал  учебника  структурирован  по  трем  главам,  первые  две  из  которых  

посвящены  рассмотрению  теоретических  вопросов,   третья – компьютерный  

практикум.  А  также  в  конце  учебника  находится  терминологический  словарик  и  

справочные  материалы. 

8 класс 

 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования 

России от 09.03.04. № 1312), программы базового курса информатики (Авторы: И.Г. 

Семакин и др) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 8-9 классов в течении 105 часов (в том числе в VIII классе - 35 учебных часа 

из расчета I час в неделю и в IX классе - 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 
информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-
ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-
пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 
освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 
окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 
объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 
корректировать планы. 

 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 



способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Требования к подготовке школьников в области информатики и ИКТ  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать 

- связь между информацией и знаниями человека; 

-  что такое информационные процессы; 

-  какие существуют носители информации; 

-  функции языка как способа представления информации; что такое естественные 

и формальные языки; 

-  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

-  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

- правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

-  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

-  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

-  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

-  типы и свойства устройств внешней памяти; 

-  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

-  сущность программного управления работой компьютера; 

-  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

-  назначение программного обеспечения и его состав. 

- способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

-  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

-  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

-  какие существуют области применения компьютерной графики; 

-  назначение графических редакторов; 

-  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр.  

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 



- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

уметь 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

-  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

-  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

-  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

-  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

-  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

- включать и выключать компьютер; 

-  пользоваться клавиатурой; 

-  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

-  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

-  просматривать на экране каталог диска; 

-  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

-  использовать антивирусные программы. 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

-  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

-  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

-  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

Учебно-тематический план 

 

Тема 1. Человек и информация – 5 часов 

Тема 2. Первое знакомство с компьютером – 7 часов 

Тема 3. Текстовая информация и компьютер  – 9 часов 

Тема 4. . Графическая информация и компьютер – 5 часов 

Тема 5. Технология мультимедиа – 8 часов 

Резерв 1 ч 

 

9 класс 
Общее количество часов по учебному плану: 68 

Количество часов в неделю: 2 

УМК: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник 

для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009. 

2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: Методическое 

пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2006. 

3. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для 7-11 классов. Под ред. И.Г. Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. 

4. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. 

     (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

5. Материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

http://school-collection.edu.ru/


 
Нормативно-правовое обеспечение преподавания учебного предмета информатика и ИКТ 

 

Изучение информатики и ИКТ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом МО РФ 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного  плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной политики в 

образовании от 10 февраля 2011г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе»; 

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ; 

 Программа базового курса информатики и ИКТ для основной школы (8-9 классы) И.Г.Семакина, Л.А. 

Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестаковой (опубликована в сборнике: Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы/ составитель М.Н. Бородин.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009.). 

 

Региональный уровень: 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 

26.06.2013). 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 внутришкольные локальные акты, регламентирующие сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 
 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

ИКТ, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 



изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки 

в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 



знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса в области  

информатики и ИКТ 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов 

и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, 

математические); 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их 

идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в электронную 

таблицу;  

  графические возможности табличного процессора; 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой 

схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

 основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования; 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

  историю способов записи чисел (систем счисления); 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой 

сети 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 



 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, 

вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 

  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами 

общества. 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны удовлетворять 

требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места преподавателя и 12 рабочих 

мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-

дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю 

возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети 

и выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4);  

 мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или потолочное крепление), 

подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-камера и пр.);  

 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся  возможность освоить простейшие принципы и 

технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет, сервер). 

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в том числе семейств 

Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, 

должны быть лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» необходимо наличие следующего 

программного обеспечения: 

 операционная система; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

 браузер (в составе операционных систем или др.); 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 программа-переводчик; 

 система оптического распознавания текста; 



 программа интерактивного общения; 

 клавиатурный тренажер; 

 виртуальные компьютерные лаборатории; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

систему управления базами данных, электронные таблицы; 

 растровый и векторный графические редакторы; 

 звуковой редактор; 

 система автоматизированного проектирования; 

 система программирования; 

 геоинформационная система; 

 редактор Web-страниц. 

Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной продукции) кабинета информатики, 

который должен включать: 

 нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки РФ, сборники программ по 

информатике и пр.); 

 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия, сборники задач и 

практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля и пр.); 

 научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

 периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном порядке должен включать плакат 

«Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, 

таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного предмета «Информатика», должны быть представлены как в 

виде настенных полиграфических изданий, так и в электронном виде (например, в виде набора слайдов мультимедийной 

презентации).  

В кабинете информатики должна быть организована библиотечка электронных образовательных ресурсов, 

включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.), содействующие переходу от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию 

умений работы с информацией, представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры 

учащихся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных образовательных порталах, в том 

числе электронных учебников по информатике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся 

для самостоятельного изучения. 

Учебно-методический комплект: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 

класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009. 

2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: Методическое пособие. 

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2006. 

3. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для 7-11 классов. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К.Хеннера. 

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010. 

4. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. 

     (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

5. Материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

      (http://school-collection.edu.ru/) 

 

 

 
Аннотации к рабочим программам по английскому языку 

5 класс 

 

 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 

 учащихся 5 класса на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089; 

 Федерального базисного учебного плана стандарта, утверждённого приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312; 

 Примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

опубликованной в сборнике нормативных документов (Москва: «Вентана-Граф», 2009 г.); 

 материалам авторского учебно-методического комплекса «Английский язык 5 класс» (авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.), рекомендованного Минобрнауки РФ. 

http://school-collection.edu.ru/


 
   Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных 

общеобразовательных программ основного  образования по иностранным языкам и предоставляет 

учащимся возможность освоить учебный материал на базовом уровне.  

  Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённому приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 

  Рабочая программа подлежит динамичной коррекции и может варьироваться.  

  В силу специфики обучения предмету иностранный язык большинство уроков иностранного языка 

носят комбинированный характер.  

  

6 класс 

Программа построена в соответствии с учебным планом 3 часа в неделю, 105 часов в год. Число 

часов рабочей программы соответствует числу часов учебного плана. Программа ориентирована на 

государственный образовательный стандарт применительно к учебному предмету «иностранный 

язык» и программы, рекомендованные Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования, и составлена в соответствии с пунктом 6 статьи 9 

«Образовательные программы» Закона РФ «Об образовании».  Преподавание ведется по учебнику для 6 

класса общеобразовательных учреждений, автор В.П. Кузовлев. Этот учебник рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 

       Учебный материал изложен в логической последовательности и объединен в циклы (блоки), 

каждый из которых имеет свое название. В программе указаны цели и задачи обучения иностранной 

культуре на данном этапе, виды и формы контроля, прогнозируется результат, определены 

общеучебные умения и универсальные способы деятельности, специальные учебные умения, которые 

должны быть сформированы у учащихся в результате изучения иностранного языка. В основу 

программы положен компетентностный подход к овладению иноязычной культурой, развитие 

коммуникативной, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. 

     Учителем разработан мониторинг обученности учащихся в данном классе, который охватывает все 

виды речевой деятельности, разработаны темы проектов и контрольных работ. 

    Данная программа может быть рекомендована в качестве рабочей программы.  

 

7 класс  

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 7  классе МОУ 

«Двулученская СОШ» на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 г., примерной программы основного общего образования по английскому языку 2004 

года и материалам авторского учебно-методического комплекса под редакцией В.П. Кузовлева, 

рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области к использованию в образовательном процессе на 2013-2014 уч. году 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский  для 7 класса  «English 7» общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011 

год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиоприложение и др. 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: данная рабочая  программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10%  для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, подготовки учащихся к ГИА. 

              Программа рассчитана на 105 часов учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных  16. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 

рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных 

интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 



Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

 

8 класс 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта 2004 года, примерной программы основного (общего) образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «English» для 8 

класса, автор В. П. Кузовлев, для общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2008 

год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа в год из расчета 3-х часов в неделю. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Главная цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Основные задачи: 

Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

Овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоить знания о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

Приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; сформировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

Развить умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 

Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитать качества гражданина, патриота; 

развить национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

В учебно-методический комплект входят: 

Книга для учащихся (Student’s Book)  

Книга для учителя (Teachers Book)  

Рабочая тетрадь (Activity Book)  

Книга для чтения (Reader)  

Звуковое приложение (3 кассеты по 60 мин.)  

Контрольные задания для 8-9 классов (Assessment Tasks ),  

Методические рекомендации к контрольным заданиям для 8-9 классов (Teacher’s Guide to 

Assessment Tasks),  

Звуковое приложение к контрольным заданиям. 

 Данный УМК соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Минимум содержания образования по национально-региональному компоненту заложен на 

федеральном уровне во все действующие учебно-методические комплексы по иностранному языку.  



 

9 класс 

    Рабочая программа по английскому языку для учащихся 9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов : 

 

1)Закона РФ об Образовании от 29.12.12. №273-ФЗ 

            2) Образовательной программы МБОУ СОШ №6; 

            3)Примерной   программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык)  

            4)Авторской программы     курса английского языка к УМК «English» для учащихся 9  класса 

общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2011г).        

           5)Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях в 2013-2014 учебном году; 

            6)Постановления №189 от 29.12.2010г «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Кузовлева В.П «Английский язык. 

Учебник  для    9-го   класса  общеобразовательных  учреждений», М. , «Просвещение», 2011   г. 

Рабочая программа для 9 класса  рассчитана на 99 часов.( 3 часа в неделю) 

 

 
 

 

 


