


 Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9 

классы 

Рабочая программа по русскому языку, 5-9 классы, составлена на основе авторской 

программы Т. А. Ладыженской, Т.В.Баранова, Л.А. Тростенцовой (Русский язык.Рабочие 

программы предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, Т.В. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5-9 класс.– М.: Просвещение, 2011). 

Цельизучения русского языка в 5-9 классах: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе. 

Задачи: 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

  



УМК: 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н. М. Шанский. М.: Просвещение, 2014 

2. Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н. М. Шанский. М.: Просвещение 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М..Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 

класс. Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский. М.: Просвещение 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. М.: Просвещение 

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. М.: Просвещение 

 

- Рабочие тетради. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Ефремова Е.А. 

 

- Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы:Тростенцова Л. А., 

Стракевич М. М. (5 класс), Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. (6 класс), 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. (7 класс), Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. (8 класс), Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. (9 класс). 

-Тестовые задания по русскому языку.5,6,7,8,9 классы. Автор: Г.А.Богданова. 

М.:Просвещение, 2007. 

- Диктанты и изложения. 5,6,7,8,9 классы. Автор: Соловьёва Н.Н. 

 

- Карточки-задания (пособие для учителей). 5,6,7 классы. Автор: Ларионова   

Л.Г. 

Рабочая программа рассчитана на срок освоения ООП ООО. В соответствии с 

перспективным учебным планом для 5-9 классов на изучение русского языка отводится732 

часа: 5 класс -175 ч. (5 часов в неделю); 6 класс – 210 ч. (6 часов в неделю); 7 класс – 140 ч. 

(4 часа в неделю); 8 класс – 105ч. (3 часа в неделю); 9 класс - 102ч. (3 часа в неделю). 

Формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная 

работа, парная работа, групповая работа, коллективная работа, исследовательская работа, 

дифференцированная работа, деловая игра, моделирование, разноуровневые 

самостоятельные работы, тестовые задания, семинары, соревнования, собеседования, 

практикумы, консультации, эксперименты, работа с таблицами, взаимопроверка, 

самопроверка. 

 



Предусмотрены следующие формы контроля знаний, умений и навыков:  

диктанты, беседа, фронтальный опрос, комплексный анализ текста, исследовательские 

работы, устные рассказы по плану, составление конспекта, отзыва, реферата, рецензии; 

сообщение, создание тезисного плана литературно-критической статьи, тестирование, 

написание сочинений, изложений. 

 

 Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету "Литература" 

Рабочая программа по литературе  5-9 классы составлена на основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования  

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ 

М-во образования и науки Рос.Федерации. - М.: Просвещение, 2011), Литература.  5—9  

классы: рабочая программа / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова ; под ред. Б. А. Ланина. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. — 160 с. 

Учебник: 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А.Литература 

6 класс. В двух  частях.- Москва «Вентана-Граф», 2015 г. 

Цели и задачи курса: 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развивать их 

способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой 

основе формировать духовнонравственные качества, эстетические вкусы современных  

читателей  и потребность в творческом самовыражении; 

• 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 само реализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающейся 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, отбирать 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. 

Общая характеристика курса 

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции художественного слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Курс для 5—9 классов строится на сочетании концентрического, хронологического 

и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного 

образования. Вторая ступень школьного литературного образования (5—9 классы) 

охватывает три возрастные группы учащихся. В соответствии с их психофизиологическими 

особенностями определяются три этапа развития основных видов учебной деятельности. 

I этап (5—6 классы) 

Этап знакомства с литературой как с особого рода творчеством и феноменом 

духовной культуры, а также этап накопления читательского опыта учащихся. Именно на 

нём формируется понимание особой природы литературы, её отличий от фольклора, а 

также других видов письменного творчества. Теоретические сведения и понятия на этом 

этапе минимизированы: включены лишь те, которые способствуют становлению 

первичных навыков оценки и анализа литературного произведения. Вместе с тем 

программа нацелена на образование и воспитание современного читателя, поэтому в 

содержании курсов наряду с классическими произведениями, литературой XIX—ХХ вв. 

широко представлены современные произведения. В процесс обучения вводятся 

литературные ресурсы Интернета. Учащиеся узнают о литературе на различных 



«небумажных» носителях. 

Основными методами и технологиями обучения являются: объяснительно - 

иллюстративный (демонстрации таблиц, схем, иллюстрации картин, просмотр и работа с 

учебными презентациями), позволяющие активизировать ребят с наглядно-образным 

мышлением; метод проблемного изложения, который способствует развитию 

самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческих способностей 

учащихся; частично - поисковый, исследовательский, информационно - коммуникативный, 

здоровьесберегающий. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроке являются учебный диалог, индивидуальная, парная и групповая работа. 

Программа предусматривает организацию уроков изучения нового материала, 

эвристическая беседа; практические занятия (уроки обычно посвящены отработке умений и 

навыков); уроки проверки и оценки знаний (контрольные диктанты, изложения, сочинения, 

тесты т.п.); комбинированные уроки. 

Технологии, используемые в обучении: технологии развивающего обучения, 

обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно- коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования: 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся 

в начале года и выявление его последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов 

исполнительской интерпретации литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, 

инсценировании текста Различные формы пересказа как средство выявления навыков 

разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев. 

Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня 

письменной речи и понимания основных аспектов содержания произведения. 

Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и 

др. формы развивающего контроля качества литературного образования и развития 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса (личностные, метапредметные, 

предметные) Личностные результаты: 

•осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 



•понимать значение литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

•стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовнонравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

•использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.); 

•формировать горизонт своих интересов; 

•пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с 

последним — понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

•находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной 

работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

•организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

•структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

•организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать её результативность и оценку; 

•аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

•анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

•работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать  в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 



в познавательной сфере: 

•уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, особенности 

композиции и средства создания образовперсонажей; выделять 

изобразительновыразительные средства языка и объяснять их роль в художественном 

тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл названия; 

•понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

•рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 

эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими 

манифеста ми, раскрывать основные черты этих направлений, определять принадлежность 

произведения к литературному роду   и жанру; 

•использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

•интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

•различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

•выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

•осознавать коммуникативноэстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой куль туры; 

•выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

•анализировать произведение в связи с основными литературнокритическими 

работами; 

•работать с литературнокритическим материалом; 

•рецензировать прочитанные произведения; 

•составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, 



писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние 

сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

•понимать образную природу литературы, роль изобразительновыразительных 

средств; развивать художественный вкус. 

Методическая литература: 

1. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 

2. Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2005. 

3. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Локид-

Пресс, 2007. 

4. Егорова  Н.В. Поурочные разработки 6 класс. -  М.: Вако, 2007.. 

5. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 

1997. 

6. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. -

 Екатеринбург: Фактория, 2006. 

7. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

8. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 

2006. Электронные ресурсы: 

http://lit.1september.ru Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы» 

  

http://lit.1september.ru/


Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету "Английский язык" 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык» для 5-9 классов с 

базовым изучением предмета. 

. рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по  иностранным  языкам  для  5-9  классов,  авторской  

методической  концепции  линии  УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др.(М.: 

Express  Publishing: Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых 

результатов ФГОС. 

Учебник: В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина. Английский в фокусе 5 

класс- М.: Express Publishing, « Просвещение», 2016 

Количество часов по учебному плану: 102 ч. В неделю 3 ч. 

Программа рассчитана на 522 часа (3 часа в неделю), включающая 80 контрольных 

работ. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) ФГОС основного общего образования (2012г.) 

2) Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

3) Государственный стандарт основного среднего и среднего (полного) общего 

образования. (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089). 

4) Авторская программа для обучения школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях общего образования на основе линии УМК автора 

Апалькова (издательства «Просвещение») 

5) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

(Приказ Минообрнауки России от 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776). 

6) УМК «Spotlight » авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулиной. 

Реализация данной программы по изучению английского языка направлена на достижение 

следующих целей: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 

языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и 

общим пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 

письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

При реализации данной программы ставятся следующие задачи: 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому  кругу тем; 



• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. -  

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2010. 

УМК состоит из учебника, рабочей тетради, тестовой книги и диска аудиозаписей. К 

дополнительным средствам обучения относятся: дополнительный раздаточный материал, 

словари, дополнительные видеоматериалы/презентации. 

В рабочую программу были внесены следующие изменения. При изучении каждого 

раздела привлечены некоторые данные местного значения, так, в разделе «Общение» к 

правилам этикета   в   Великобритании   добавлена   тема   «Правила   этикета   в   

России»,в   разделе 

«Культура» уделяется внимание транспортной системе Омска, а также  природным 

объектам и памятникам культуры России. В разделе «Образование» изучается школьная 

система России, колледжи и университеты Омска. В разделе «Свободное время»  

освещается тема «Спортивная жизнь Омска». В разделе «Великие люди» обсуждается тема 

«Великие люди России». В разделе «Будь собой» описываются национальные 

костюмы народов России. Также к темам «Путешествие по странам изучаемого языка», 

«Школьное образование», «Досуг, увлечения, спорт» добавлены видео-уроки, 

соответствующие тематике. Исключены темы «Благодарственные открытки» (так как они 

изучались в 5 – 6 классах), письмо – рассуждение (так как оно исключено из формата ЕГЭ), 

письмо, выражение совета, написание истории, письмо с целью предложения решения 

проблемы (они включены как составная часть при изучении личного письма). 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 учебных часов в год). 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 35 учебных недель, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность урока составляет 40 

минут. 

При обучении английскому языку в 5-9 классе основными формами работы 

являются: коллективная, групповая, индивидуальная. Используются традиционные 

технологии обучения. 



Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 5-9‐ го классов разделен на 8 блоков 

(модулей), каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги 

для чтения. 

Контроль уровня освоения учебного материала осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника, проводится в форме 

лексико- грамматических тестов, тестов на чтение и аудирование по окончании изучения 

каждого модуля, а также в форме промежуточных проверочных работ и зачетов по 

лексическому материалу в виде словарных диктантов. После изучения двух модулей 

следует контрольная работа. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 



учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  

проблем  на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального  и   коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных   

ситуациях, 

• угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 



мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно- смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности  её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 



с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты Раздел 

«Говорение» 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,  при  необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Раздел 

«Говорение» 

• делать сообщения и устные презентации по интересующим его темам; 

• вести диалог с носителями языка, научиться брать и давать интервью, 

общаясь при помощи Internet,Skype; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 



нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Раздел 

«Аудирование» 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Раздел 

«Аудирование» 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и 

видеороликов, 

• содержащих изученную лексику. Раздел 

«Чтение» 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Раздел 

«Чтение» 

• читать статьи из зарубежных молодежных журналов на интересующие темы; 

• уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 



• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• гнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Раздел 

«Письмо» 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• вести переписку по электронной почте с подростками из стран изучаемого 

языка; 

• размещать свои заметки на иностранном языке в интернете; 

• делать постеры и рекламные брошюры на иностранном языке. Раздел 

«Фонетическая сторона речи» 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильно членить предложения на смысловые группы. 

Раздел «Орфография» 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе. 

• равнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. Раздел 

« Лексическая сторона речи» 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 



элементам). 

 

Раздел 

«Грамматическая сторона речи» 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

• распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

• предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

• предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

• имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

• личные, притяжательные, указательные,

 неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

• количественные и порядковые числительные; 

• глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to begoing to, Present Continuous; 

• условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 



• модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

- индивидуальная; 

- парная; 

 

- групповая; 

- фронтальная; 

  



Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету "Математика "  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по математике. Серия 

«Стандарты второго поколения». Программа подготовлена в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию. Руководители проекта: вице- президент РАО А.А. Кузнецов, академик - 

секретарь Отделения общего образования РАО М.В. Рыжаков, член президиума РАО А.М. 

Кандаков; базисного учебного плана образовательного учреждения на 2013-2017 уч/года и 

обеспечена УМК для 5–-го классов автора А.Г. Мордкович и др., 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно - 

ориентированные и т.д.) вариативного развивающего образования, и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС. 

 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

 

Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

 

Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности  в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 



основной школе. Она так же является логическим продолжением курса математики 

начальной школы (принцип преемственности). В основе курса лежит авторская идея 

А.Г.Мордковича; программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников; 

программа позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного 

развития, в метапредметном направлении и предметном направлении. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1.  в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2.  в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

3.  в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 



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. В ходе 

изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают представление  об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа основного общего образования по математике составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном  стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными 

программами для начального общего образования. В ней также учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. 

Содержание математического образования применительно к основной школе  

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 



Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения поль- зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени 

общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры  входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие  вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в  простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

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

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответ- ствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 



речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Данная программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание 

непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы. 

 

Место предмета «Математика» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде   следующих   учебных   курсов:  5–6  класс   –   «Математика»,   7–9   класс   –   

«Алгебра» и 

«Геометрия». Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов 

(5–6 класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 

часа в неделю.) 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

Кла

ссы 

 

Предметы математического 

цикла 

 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 350  (175*2 года) 

7-9 
Математика (Алгебра) 312 (105*2 года,102*1 год) 

Математика (Геометрия) 208 (70*2 года, 68*1 год) 

Всего 870 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

«Математика» 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития: 



- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

2) в метапредметном направлении: 

- Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 



- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики,  диаграммы,  таблицы,  схемы  и  др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать  

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

3) в предметном направлении: 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- Умение   работать   с   математическим   текстом   (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 



систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

- Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями 

развития средствами предмета. 

  



Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету "Математика " 

Алгебра 

7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 10.12. 2010г.), на 

основе программы по алгебре, автор Мордкович А.Г. и «Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы», - М. Просвещение, 2018 г. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

Изучение алгебры на ступени основного общего направлено на достижение 

следующих целей и задач. 

 

Цели 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития; 

Задачи: 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры 

и геометрии, а также для продолжения образования в 10-11 классе. 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

Мордкович, А.Г. Алгебра: учебник / М.: Мнемозина, 2015 г. 

Мордкович, 

 А.Г. Алгебра. 7    класс:  задачник   / А.Г.   Мордкович, Л.О. 

Денищева,Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина,Е.Е. Тульчинская.М.: Мнемозина, 2015 г. 

8 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих программ: 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 342 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

• Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

об- щеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: 



Просвещение, 2014. — 96 с. 

 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений: 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 



планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно- 

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

2013. 

Название учебно-методического комплекта: 

Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 1: учебник / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемози-

на, 2013. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 2: задачник / А. Г. Мордкович и др. — 

М.: Мнемозина, 

 

Мордкович  А.  Г.  Алгебра,  8  кл.:  пособие  для  учителя  /  А.  Г.  

Мордкович.  —  М.: 

Мнемозина, 2013. 

Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: контрольные работы / Л. А. Александрова. — М.: 

Мнемозина, 2013. 

Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: самостоятельные работы / Л. А. Александрова. — 

М.: Мнемозина, 2013. 

Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: проверочные работы в новой форме / Л. А. 

Александрова. — М.: Мнемозина, 2013. 

Тульчинская Е. Е. Алгебра, 8 кл.: блицопрос / Е. Е. Тульчинская. — М.: Мнемози-на, 

2013. 

Мордкович А. Г. Алгебра, 7—9 кл.: контрольные работы (для классов с углуб-

лённым изучением математики) / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл.: учебник (для классов с углублённым изучением 

математики) / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. — М.: Мнемозина, 2013. 

Мордкович А. Г. Преподавание алгебры, 8—9 кл. (для классов с углублённым 

изучением математики) / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2013. 

Шеломовский В. В. Алгебра, 8 кл.: электронный помощник / В. В. Шеломовский. — 



М.: Мнемозина, 2009. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение алгебры в 8 классе дает возможность обучающимся дос¬тичь следую¬щих 

ре- зультатов развития. 

Личностными результатами обучения алгебры в 8 классе являются: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профес-сий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно по-лезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-меры и 

контрпримеры 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказыва-ния, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

ал- гебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения алгебры в 8 классе являются: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осо- знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-ных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

основа-ний и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуж-дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учи- телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

Предметными  результатами обучения алгебры в 8 классе являются: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необ- ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать раз-личные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 



Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Тематическое планирование составлено из расчёта часов, указанных в проекте 

Базисного учебного (образовательного) плана (БУП) образовательных учреждений общего 

образования (не менее 3 часов в неделю, 105 часов в год). 

 

2. Содержание учебного предмета АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение  , где т 

— целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональ-ном 

числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадра-та. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чи-сел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Чис-

ловые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от  

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение ве-

личины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменны-ми). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тож-дество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы со-

кращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квад-ратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёх-член; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показате-лем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 



Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их примене-ние 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства число-вых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного урав-

нения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой ко-

эффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелиней-ных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 



Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные нера-

венства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Об-ласть 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. Гра-фик 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков за-

висимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорцио-

нальные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свой-ства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральны-ми 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  ,  , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Зада-ние 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Ли-

нейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятно-сти. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение ве-

роятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Клас-

сическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комби-

наторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмноже-ство. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 



Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логи-

ческих связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточ-ность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие деся-тичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул кор-ней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объ-екты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

9 класс 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

- «Об  утверждении ФБУП и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования» Приказ 

МО РФ от 09.03.04г. №03- 1263; ФЗ; 

- Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ  в последней редакции от 01.12.2007 

№ 313- 

 

- Обязательный   минимум   содержания   основного   общего   образования  (Приказ 

Министерства образования РФ от 19.05.98 № 1276); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

- Обязательный минимум содержания основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ Министерства образования от 30.06.99 № 56); Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства 

образования от 05.03.2004 № 1089); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 



Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2014-2015 учебный год; 

- Программы.  Математика.  5-6  классы.   Алгебра.  7-9  классы.  Алгебра   и  

начала математического анализа. 10-11 классы / авторы-составители И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович.– 3- е издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 2015. 

- Учебным  планом бюджетного общеобразовательного учреждения  города 

Омска 

«Средняя общеобразовательная школа  № 7»; 

- Методическое письмо о преподавании учебных предметов в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа по алгебре в 7-9 классе составлена на основе Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы; учеб.пособие для общеобразоват.организаций. Сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение 2018, рассчитанная на 3 часа, содействующая 

сохранению единого образовательного стандарта и соответствует учебникам: Алгебра 7 

класс в двух частях. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации/А.Г. 

Мордкович. –– М.: Мнемозина, 2015 г. Часть 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией А.Г. Мордковича. 17-ое изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2015 г. Алгебра 8 класс в двух частях. Часть 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации/А.Г. Мордкович. –– М.: Мнемозина, 2015 г. Часть 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией А.Г. Мордковича. 17- ое изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2015 г. Алгебра 9 класс в двух частях. Часть 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации/А.Г. Мордкович. –– М.: Мнемозина, 2015 г. Часть 2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений.  Под редакцией А.Г. 

Мордковича. 17-ое изд., стер. 

– М.: Мнемозина, 2015 г. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год). По учебному плану 

выделено 105 часов. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 



изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,  

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и Систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является  развитие  логического 

мышления учащихся. 

Общая характеристика курса. В курсе алгебры можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика; логика и множества. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления и приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов 

и окружающей реальности. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. 

Раздел «Вероятность и статистика» необходим для умения воспринимать и 

критически анализировать учащимися информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие  вероятностные расчеты. 

Место предмета в учебном плане. Базисный учебный (образовательный) план на 

изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 315 уроков. 

 



Цели программы: 

• Конкретизировать главное содержание предметных тем курса и дать 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

• Получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития  учащихся средствами данного учебного предмета 

• Выделить этапы обучения, структурировать учебный материал, определить 

его количественные и качественные характеристики на каждом из этапов в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Цель курса: 

В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышле¬ния, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к пре¬одолению мыслительных стереотипов, вытекаю-щих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность прини¬мать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и совре¬менного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначаль¬ного  опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуаль¬ной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культу¬ры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и уме¬ниями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразо-вательных  учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического раз¬вития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи курса: 



• развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру; 

• сформировать навыки решения задач разными методами: арифметическим и 

алгебраическим; способствовать овладению формально-оперативных алгебраи¬ческих 

умений: раскрытию скобок, упрощению выражений, решению уравнений; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о вероятностных событиях, вероятности, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха¬рактер; 

• развивать критическое мышление, математическую грамотную речь, 

исследовательские умения. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

• развитие критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в



 классной и индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

• работая по предложенному или самостоятельно составленному  плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

познавательные универсальные учебные действия: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 



• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая   позицию   другого,   различать   в   его   речи:   мнение (точку   

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

предметные: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных 

числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их 

решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 



- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в

 которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Рациональные неравенства и их системы (14 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение 

системы неравенств. 

Системы уравнений (18 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения p(x;y) = 0. 

Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (x-

а)2 + (у- b)2 =  r2 Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы решения систем 

уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (24 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область  определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). Свойства 

функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, 

непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = kх2, , y= , у = |x|, y = ax2 +bx 

+ c. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция , ее свойства и график. 



Прогрессии (14 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая  прогрессия. 

Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных 

измерения (размах, мода, среднее значение). Вероятность. Событие (случайное, 

достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость, Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (13 ч) 
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Методическая литература: 

1. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс: Контрольные работы. М.: 

Мнемозина, 2015. 

2. Александрова  Л.А.  Алгебра.  9  класс:  Самостоятельные  работы.  

М.: Мнемозина, 

 

3. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Программы:

 Алгебра 7-9 классы. М.: 



Мнемозина,2018. 

4. Ключникова Е.М., Комисарова И.В. Тесты по алгебре  к учебнику 

Мордковича А.Г. 

«Алгебра. 9 класс». М. «Мнемозина»,2015. 

5. Тульчинская Е.Е. Алгебра 9 класс: Блиц-опрос. М.: Мнемозина,2015. 

6. Мартышова Л.И. Алгебра 9 класс: Контрольно- измерительные материалы. 

М.: ВАКО,2015. 

7. Практика развивающего обучения. Сайт авторов УМК Мордковича А.Г.. 

Режим доступа: http://www.ziimag.narod.ru 

8. Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс: Методическое пособие для учителей. М.: 

Мнемозина,2015. 

Геометрия 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 10.12. 2010г.), на 

основе программы по геометрии 8 класса, автор Л.С.Атанасян и «Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват.организаций/[сост. 

Т.А.Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

7 класс 

Изучение  геометрии  на ступени основного общего  образования  направлено 

на достижение следующих целей и задач. 

 Цели 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом 

уровне; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития; 

Задачи: 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры 

и геометрии, а также для продолжения образования в 10-11 классе. 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

http://www.ziimag.narod.ru/


• выявить и развить математические и творческие способности; 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

✓ Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. 

✓ Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 7-9 кл. - М.: Просвещение, 

2018. 

✓ Изучение геометрии в 7-9 классах: кн.для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф.Бутузов. – 4-

е изд. дораб. - М.: Просвещение, 2010. 

✓ Геометрия. 7-9 класс. Тесты: В 2 ч./Белицкая О.В.- Саратов: Лицей, 2012. 

В соответствии с Базисным учебным планом, на изучение геометрии в рамках курса 

7 класса отводится 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 часов за год. В том числе 

контрольных работ 5. 

8 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих программ: 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 342 с. 

—  (Стандарты второго поколения). 

• Программно-методические  материалы.  Геометрия.   7—11   классы   /   авт-

сост.  И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. — М.: Мнемозина, 2007. — 32 с. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений: 

1) в направлении личностного развития: 

– формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, 

о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества; 

– развитие геометрических представлений, логического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

– формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в

 современном информационном обществе; 

– развитие интереса к математике; 



– развитие математических способностей; 

2) в предметном направлении: 

– овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования

 механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задача, которую ставили перед собой авторы предлагаемой программы по 

геометрии для 7- 

9 классов, состояла в том, чтобы, опираясь на достигнутый отечественной школой 

уровень геометрического   образования,   сделать   геометрию   современным   и   

интересным предметом, учитывающим склонности и способности учеников, направленным 

на формирование математической культуры, интеллектуальное развитие личности каждого 

ученика, его  творческих способностей, формирование представлений учащихся о 

математике, её месте и роли в современном мире. 

Метапредметными результатами обучения геометрии в 8 классе являются: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



Название учебно-методического комплекта: 

И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. Геометрия. Учебник. 7—9 кл. 

И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. Геометрия. Рабочая тетрадь. 7, 8, 9 кл. 

И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. Геометрия. Дидактические материалы. 7, 8, 9 кл. 

И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. Многоугольники. Курс по выбору. Учебное 

пособие. 9 кл. И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. Кривые. Курс по выбору. Учебное пособие. 

9 кл. 

И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. Геометрия. Методические рекомендации для  

учителя. 7, 8, 

9 кл. 

И.  М. Смирнова,  В.  А.  Смирнов. Геометрия. Нестандартные и исследовательские  

задачи. 

Учебное пособие. 7—11 кл. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Тематическое планирование составлено из расчёта часов, указанных в проекте 

Базисного учебного (образовательного) плана (БУП) образовательных учреждений общего 

образования (не менее 2 часов в неделю, 70 часов в год). 

 

2. Содержание учебного предмета 8 класс (68 ч) 

1. Параллельность на плоскости (6 ч) 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. Исторические сведения. Сумма углов 

треугольника и произвольного выпуклого n-угольника. 

Основная цель — сформировать понятие параллельных прямых, изучить признаки 

параллельности двух прямых на плоскости, выработать умение применять их при решении 

задач. 

Важными вопросами данной темы являются: определение параллельных прямых, 

аксиома параллельных прямых, теоремы об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых третьей. 

Полезно в самом начале темы, до рассмотрения признаков параллельности двух 

прямых, дать названия всех углов, которые образуются при пересечении двух прямых 

третьей, привести классификацию взаимного расположения двух прямых на плоскости. 

Изучение данной темы способствует повышению математической культуры 

школьников. При определении параллельных прямых ставится и решается вопрос о 

существовании таких прямых. Устанавливаются связи между определением, признаками и 

свойствами понятий. Формируется понимание сущности утверждения, обратного данному. 



Это делается, естественно, без введения соответствующей терминологии (необходимое и 

достаточное условия, прямая и обратная теоремы). Используется метод рассуждения «от 

противного», например, при доказательстве того, что две прямые, параллельные третьей, 

параллельны. Это важная работа, которая способствует пониманию того, как устроена 

геометрия. 

В данной теме уточняются изученные ранее соотношения между углами 

треугольника, расширяется круг решаемых задач. Это связано с доказательством теоремы о 

сумме внутренних углов произвольного треугольника. На ее основе представляется 

свойство внешнего угла треугольника и дается теорема о сумме внутренних углов 

произвольного выпуклого n-угольника. В процессе изучения этой темы

 следует представить важное значение аксиомы параллельных для  

всей геометрии. Особо нужно подчеркнуть  при этом  роль  великого русского 

математика Н. И. Лобачевского (1792—1856) 

2. Четырехугольники (24 ч) 

Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их свойства. Признаки 

параллелограмма. Средняя линия треугольника. Трапеция. Теорема Фалеса. Углы, 

связанные с окружностью. Многоугольники, вписанные в окружность. Многоугольники, 

описанные около окружности. Замечательные точки в треугольнике. 

Основная цель — сформировать представление о четырехугольниках и их видах, 

изучить свойства различных видов четырехугольников, научить решать задачи на 

распознавание вида четырехугольника и нахождение его элементов. 

Изучение этой темы способствует развитию геометрических представлений 

учащихся, их геометрической интуиции. Содержание темы (например, представление 

классификации четырехугольников, рассмотрение их необходимых и достаточных 

признаков) позволяет продемонстрировать стройную логическую структуру геометрии. В 

то же время здесь предлагаются разнообразные задачи на построение, вычисление и 

доказательство. Теоремы о свойствах средних линий треугольника и трапеции довольно 

просты, и их доказательства могут быть проведены самими учащимися. В тему включены 

теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, которые в дальнейшем 

используются в доказательстве признаков подобия треугольников. 

Эта тема дает широкие возможности как для применения и закрепления знаний 

учащихся, полученных в предыдущих разделах, так и для изучения следующей темы, так 

как четырехугольники прекрасно иллюстрируют различные виды преобразований 

плоскости, в частности, центральную и осевую симметрии. 

3. Движение (10 ч) 

Понятие движения и его свойства. Центральная симметрия. Центрально-

симметричные фигуры. Поворот. Симметрия n-го порядка. Осевая симметрия. Фигуры, 



симметричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос. Равенство фигур. 

Основная цель — сформировать представление учащихся о понятии движения и его 

видах, а также о понятии равенства фигур, научить доказывать теоремы и решать задачи с 

использованием движения. 

Понятие движения, как и понятие равенства фигур, является одним из центральных; 

в геометрии. Рассмотрение конкретных видов движения оказывает благоприятное 

воздействие на развитие геометрических представлений учащихся, дает новый метод 

доказательства теорем и решения задач. 

При изучении данной темы следует привлечь наглядные иллюстрации из 

окружающего нас мира, продемонстрировать примеры из произведений искусства: 

живописи, архитектуры, скульптуры. В частности, можно показать изображения 

симметричных орнаментов на картинах знаменитого голландского художника М. Эшера 

(1898—1972). 

4. Подобие. Теорема Пифагора (11 ч) 

Подобие  треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Подобие  фигур.  

Гомотетия. 

Теорема Пифагора. 

Основная цель — сформировать представление учащихся о понятии подобия, 

изучить признаки подобия треугольников и научить применять их при решении задач, 

изучить теорему Пифагора, рассмотреть ее применение к решению задач, исторические 

сведения. 

Понятие подобия, наряду с понятием движения, является одним из важнейших в 

геометрии. Оно имеет большое образовательное и практическое значение. Подобие 

используется при определении расстояний до недоступных предметов, в устройствах 

различных измерительных инструментов и приборов. Подобие треугольников дает 

возможность ввести тригонометрические функции острого угла, т. е. новый вид 

функциональной зависимости, и значительно расширить класс предлагаемых учащимся 

задач. 

При изучении теоремы Пифагора следует обратиться к ее историческим аспектам, 

рассказать учащимся об одном из величайших ученых Древней Греции Пифагоре (580  – 

500 гг. до н. э.) и основных достижениях его философской школы. Рассмотреть различные 

подходы к доказательству теоремы Пифагора и представить пифагорейские числа, самыми 

известными из которых являются 3, 4, 5. 

6. Тригонометрические функции (13 ч) 

Тригонометрические функции острого угла. Тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции тупого угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. Длина 

окружности. Число π. 



Основная цель — сформировать представление о тригонометрических функциях 

угла и их свойствах, о длине окружности, научить вычислять длину дуги окружности. 

Важным элементом данной темы является определение тригонометрических 

функций острых углов прямоугольного треугольника. Внимание учащихся необходимо 

привлечь к тому факту, что тригонометрические функции острого угла зависят только от 

величины угла и не зависят от выбора прямоугольного треугольника. Доказательство 

основного тригонометрического тождества sin
2
A + cos

2
A = 1 опирается на теорему 

Пифагора. Учащиеся должны  понимать,  что   теорема  косинусов  является  обобщением  

теоремы  Пифагора.   После 

подробного рассмотрения теоремы косинусов для острого угла учащимся можно 

предложить разобрать случай для тупого угла самостоятельно. В заключение предлагаемой 

темы дается теорема синусов. План изучения этой теоремы такой же, как и план изучения 

теоремы косинусов. Сначала доказательство проводится для остроугольного треугольника, 

а случай тупоугольного треугольника учащиеся могут рассмотреть самостоятельно. 

Длина окружности определяется как число, к которому стремятся периметры 

правильных многоугольников, вписанных в эту окружность, при увеличении числа их 

сторон. Следует обратить внимание на то, что строгое доказательство теоремы об 

отношении длин двух окружностей выходит за рамки школьного курса математики, 

6. Итоговое повторение (4 ч) 

9 класс 

 

Цели 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом 

уровне; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития; 

Задачи: 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры 

и геометрии, а также для продолжения образования в 10-11 классе. 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 



• выявить и развить математические и творческие способности; 

I Планируемые результаты освоения курса: 

Личностными результатами обучения геометрии в 9 классе являются: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения геометрии в 9 классе являются: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 



учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

Предметными  результатами обучения геометрии в 9 классе являются: 

1) умение работать с геометрическим 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), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком геометрии, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения; 

3) умение выполнять устные, письменные и инструментальные вычисления, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) овладение геометрическим языком, умение пользоваться им для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

умение применять эти знания для решения практических и геометрических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 



необходимости справочных материалов, компьютера, калькулятора.  



Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Информатика» для 5-9 

классов (ФГОС) 

Рабочая программа по информатике для 5-9 классов составлена на основе 

авторской программы Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы 5-6 

классы 7-9 классы. Босова Л.Л., Босова Л.Ю. Бином. Лаборатория знаний, 2013» с учетом 

примерной программы по информатике, которая составлена на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно - 

методического письма «О преподавании предмета «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014 – 2015 учебном году» 

Департамента образования Областного 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования». 

Цели рабочей программы: 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; - - 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире; 

пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общепредметных понятий, таких как  

«информация», «информационные процессы»; 

совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т д ); 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи рабочей программы: 

сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 



что уже известно, и того, что требуется установить; планирование - определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на  подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - 

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; для 

осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 

и др. 

сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода 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; 

сформировать у учащихся основные универсальные умения 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; 

сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; 

сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Преподавание курса ориентировано   на   использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

1. «Информатика: учебник для 5 класса / Босова Л.Л. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013»; 

2. «Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса/ Босова Л.Л. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013»; 

3.  «Информатика: учебник для 6 класса / Босова Л.Л. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013»; 

4. «Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса/ Босова Л.Л. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013»; 

5. набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5–7». 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 



БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

11. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс» 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 8 класс» 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс» 

  



Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История»  

разработаны на основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного  общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и историко-культурного стандарта, 

подготовленных русским историческим обществом. 

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со 

следующими 

документами: 

➢ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

➢ Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

➢ Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о 

введении  новой линии учебников по отечественной истории. 

Курс История России в 6 – 10 классах, составлена в соответствии с положениями 

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы  по  истории  для  5-10  классов,  авторской  программы  по  Истории  России  к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения».  Курс  

всеобщей истории проводится по предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.Я. 

Юдовской; О.С. Сороко-Цюпы 5 – 10 класс, издательства «Просвещения». В данной 

программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина    -    О.С.Сороко-Цюпы,  под  редакцией  А.А.   Искендерова,      

издательства 

«Просвещения»,     синхронизированные     и     доработанные     в     соответствие   с 

линией 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6efcdbfcff61ee429b76fceb116141cf&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D45293


«Истории России». Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены 

РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета «История» рассчитано на срок освоения ООП ООО и в 

соответствии с учебным планом составляет 2 часа в неделю в каждой параллели 5-9 

классов. 

Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Вигасин А.А. «История Древнего мира». 5 класс, М., «Просвещение», 2006 г. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков: учебник для 6 класса. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История нового времени. 1500-

1800: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2007 г.- 304 с. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. -13-

е изд. -М.: Просвещение, 2009 - 270 с. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран , ХХ- 

начало ХХ1 века – учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений / М.; Просвещение, 2005 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI 

века. Учебник 6 класс. – М.: Просвещение, 2007 г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XVI1- XVI11 века. 7 класс: учебник – 

М.: Просвещение, 2007 г. 

Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. -11-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 287 с. 

Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX – начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2006 

К классно-урочным формам организации учебного процесса по истории в 5-9 

классах относятся: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Используются элементы педагогических технологий обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- проектная технология, 

- технология проблемного обучения, 

- технология системно-деятельностного подхода к обучению, 

- информационно-коммуникативная технология. 

Формы  организации  учебного  процесса  включают   разнообразные   виды 

самостоятельной 



 

работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником по 

понятиям, с последующей беседой, подготовка сообщений, составление тематических 

творческих рассказов на основе использования нескольких источников, составление 

рассказов по рисункам и      иллюстрациям; решение и составление познавательных задач. 

Составление   и разгадывания кроссвордов, работа с документами. Основной формой 

промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

➢ рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире; 

➢ определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

➢ определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 

внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 

образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 

отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении 

не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании 

требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

В соответствии с единой концепцией образования, главной целью изучения истории 

в современной школе является — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов  на  основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 



Задачи изучения истории в основной школе: 

➢ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

➢ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно- историческом процессе; 

➢ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

➢ развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

➢ формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последовательность исторических явлений и событий. 

Воспитательные: воспитание патриотизма, познавательного интереса к 

изучаемому материалу, культуре речи, мотивации к обучению. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Программа составлена в рамках перехода к линейной системы изучения истории. В 

соответствии с этим  учитывается  синхронизация  курсов  всеобщей  истории  и  

истории России. Составленная на основе стандарта рабочая программа учитывает 

возможную форму итоговой аттестации учащихся по предмету в форме ОГЭ, и 

предполагает выделение учебного времени для  подготовки  к  обобщающему 

тестированию. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения материала. В 

примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55 

учебных часов для реализации авторских программ, использования различных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных технологий и т.д. 

Количество часов выделяемых на изучение истории в соответствии с ФГОС. 



Класс Общее 

количество 

часов 

История России (кол-во 

часов) 

Всеобщая история (кол-во 

часов) 

предметная 

линии учебников 

под редакцией 

А.В.Торкунова 

По рабочей 

программе 

предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

Вигасина – 

Юдовской  - 

Сороко- 

Цюпы 

По рабочей 

программе 

5 68 --- --- 68 68 

6 68 40 40 28 28 

7 68 42 42 26 26 

8 68 42 42 26 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы курса Истории 

2.  Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета, курса. 

4.1. Личностные результаты: 

➢ формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося; 

➢ усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

➢ воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

➢ формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

Класс Всеобщая история История России 

5 История древнего мира 

Первобытность. Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства 
на территории нашей 
страны в древности 

6 История средних веков 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны 

Востока в Средние века. Государства доколумбовой 

Америки. 

От древней Руси к 

древнероссийскому госуд 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э.  О Русь. Русь в конце X – 

начале XII в. Культурн середине 

XII – начале XIII в. Русские земли 

Народы и государства степной 

зоны. Восточ XIII- XVвв. Культурное пространство.Ф Русского государства в XV веке. Кул Региональный компонент 

7 История Нового времени. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные 

революции. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII— 

ХVIII в. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Россия в  XVI – XVII вв.: От 

великого княж 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке.

 Культурное простр 

компонент. 

8 История нового времени. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция 

Россия в конце  XVII – XVIII вв.: 

От царств 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых 1760-х  –  

1790-  гг.  Правление  Екатерины 

II 

пространство Российской 

империи в XVIII в. в. 

Россия при Павле I.  Региональный 

компонент 

 

 



гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

(включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

➢ формирование представления о территории и границах России, знание 

основных исторических событий развития государтвенности и общества; знание истории 

края, его достижений и культурных традиций; 

➢ формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство 

гордости за свою страну; 

➢ формирование способности принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

➢ воспитание уважения к истории, культурным и историческим 

памятникам 

➢ уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование 

межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

➢ формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально- исторических, политических и экономических условий; 

➢ развитие устойчивого познавательного интереса и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

➢ формирование готовности к выбору профильного образования. 

4.2. Метапредметные 

➢ развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

➢ формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

➢ формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

➢ формирование способности к проектированию; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

➢ формирование умений работать в группе; 

➢ формирование навыков по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

➢ формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

➢ приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности; 

➢ создание условий для практического освоению морально-этических и  



психологических принципов общения и сотрудничества; 

➢ формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

➢ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

➢ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

➢ усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

➢ формирование умения использовать информацию для установления 

причинно- следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

➢ формирование умения самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

➢ формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

➢ формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

➢ формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

➢ формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

➢ формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

➢ формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 



могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

➢ формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

➢ формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

➢ формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

➢ формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

➢ формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

➢ формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

➢ формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

➢ формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную  информацию  

в работе с одним или несколькими источниками 

➢ формирование умения давать определения понятиям; 

➢ формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 

➢ формирование умения обобщать понятия - осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

➢ формирование умения строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной и всемирной истории в эпоху Древнего мира, 

Средневековья, Нового  и Новейшего времени. 

 

Для достижения цели обучения в 5-9 классах будут решаться следующие задачи: 



 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в  их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм  и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантное 

отношение к представителям других народов и стран. 

  



Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету "Обществознание" 

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе: Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» ( в 

ред. от 24.04.2015 №362-ЗС). 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

- Примерной образовательной программы основного общего образования по 

обществознанию,   рекомендованной    к использованию Министерством образования и 

науки РФ, с учетом авторской программы основного общего образования по 

обществознанию под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидата педагогических наук, помещенной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», Москва «Просвещение», 2011. 

Постановления: 

- постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  

29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в 

ред.изменений №1, утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России  от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 



889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№74); 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека  

(10—15 лет), её познавательных интере¬сов, критического мышления в процессе 

восприятия социаль¬ной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; привер¬женности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обще¬стве; основных социальных ролях; о позитивно 

оценивае¬мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах 

• человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно¬шений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми раз¬личных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятель¬ной познавательной деятельности; 

правоотношений; семей¬но- бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность  и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества  и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте  сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 



и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на  необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «География» 

Примерная программа по предмету «Рабочие программы. География. 5 – 9 классы: 

учебно- методическое пособие \ сост. С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. – 409, (7) с.» 

Цели: 

– развитие географических знаний; 

– умений; 

– опыта творческой деятельности; 

– эмоционально-целостного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе; 

– понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

– формирование представлений о единстве природы; 

– объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы и ее частей; 

– формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

– развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

– развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

– развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

– развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

– развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части 

России; 

– развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 

познание и сохранение родной природы. 

5 класс 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и программе основного общего образования по 

географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2016г. 



Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы основного общего образования по 

географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют 

требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым 

государственным стандартом основного общего образования по географии. 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География. Начальный курс» систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами 

и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно- 

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при  

изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. Общая 

характеристика предмета 

«География. Начальный курс» - первый систематический курс, новой для 

школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

«География. Начальный курс» рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения - 35  часов (1 час в неделю). 

6 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Атлас и контурные карты. География 6 класс Дрофа М. 2015г.; 

2. Учебник «География. Начальный курс. 6 класс», Дрофа М. 2013 г., Т.П. 



Герасимова, Н.П. Неклюкова; 

3. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное мультимедийное издание 

4. Контрольно-измерительные материалы «География 6 класс», «ВАКО» М. 2012г.; 

5. Тесты по географии 6 – 10 классы «Астрель Олимп» М. 2012г., Александр 

Летягин. Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Атлас и контурные карты. География 6 класс Дрофа М. 2015г.; 

2. Учебник «География. Начальный курс. 6 класс», Дрофа М. 2013 г., Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учетом  

принятой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации 

в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знание основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также  умение  правильно  ориентироваться  в  пространстве. В этой  

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле. В тоже время формируется бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность 



между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о 

Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса 

географии, является установка на формирование в его  рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно- нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у обучающихся 

основной школы должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

• осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

• осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

• любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

• гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями; 

• уважение к природе,  истории, культуре  России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета личностные: 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотива¬ции к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нор¬мам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистиче¬ских и литературоведческих задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. у учащихся 

могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образователь¬ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

учащихся должны быть сформированы: 

1). воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 

народов, определяющей общность их исто¬рических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и тра¬диционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответст¬венности и долга 

перед Родиной. 

2). Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных инте¬ресов; 

3). Формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли. 

4). Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенно¬стям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому че¬ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

5). Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

6). Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8). Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожаю¬щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

9). Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

10). Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11). Развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического 

созна¬ния через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

метапредметные: регулятивные учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы реше¬ния учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 



5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объектив¬ную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу дейст¬вия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятст¬вий; 

познавательные: учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных литерату¬роведческих проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предло¬женным алгоритмом; 

8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 

иллюстрации, интер¬претации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

филологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические

 рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 



выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в

 области использования ин¬формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

3) видеть филологическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презен¬товать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее реше¬ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; форму¬лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные: Обучающийся научится: Называть: 

- методы изучения Земли; 

- основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- масштаб глобуса; 

- называть элементы градусной сети, географического полюса; 

- основные географические оболочки; 

- методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- меры по охране природы. Объяснять: 

- значение  понятий:   «Солнечная  система»,   «планета»,   «тропики»;   «полярные 

круги», 



«параллели», «меридианы»; 

- значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб»,

 «азимут», 

«географическая карта»; 

- элементы градусной сети, географического полюса; 

- значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые»,   «горы»,   «равнины»,   «гидросфера»,   «погода»,   «климат»,   

«воздушная масса», 

«ветер», «климатический пояс», «биосфера»,

 «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 

зона»; 

- взаимосвязь основных форм рельефа дна океана с тектоническими структурами; 

- особенности движения вод в Мировом океане; 

- особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- особенности циркуляции атмосферы. Приводить примеры: 

- географических следствий движения Земли; 

- переводи одного вида масштаба в другой; 

- основных форм рельефа дна океана; 

- стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Показывать: 

- изображения разных видов масштаба на глобусе; 

- основные географические оболочки; 

- основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

Находить: 

- сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте. 

Читать: 

- план местности и карту. Определять: 

- направления, расстояния на плане, карте или местности; 

- географические координаты точки, расстояния, направления,

 местоположение географических объектов на глобусе. 

Производить: 

- простейшую съемку местности. Классифицировать: 

- карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- горы и равнины по высоте, происхождению, строению. Работать: 

- с контурной картой. 



Измерять: 

- температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц. 

Составлять: 

- краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

- описание природного комплекса. Описывать: 

- погоду и климат своей местности. Рассказывать: 

- о способах предсказания стихийных бедствий. 7 класс 

учебник: Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс/ В.А. Коринская, 

И.В. Душина,  В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2014 г. 

- рабочих программ "География 5-9 классы" - М.: Дрофа, 2016 г. 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2018-2019 учебный год рабочая 

программа для 7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 70 

часов в год (4 ч резерв). 

Цели: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и

 представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Задачи: 

- формирование  системы  географических  знаний  как  составной  части  научной 

картины 

мира; 

- расширение   и   конкретизация   представлений   о   пространственной   

неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации - от планетарного до 

локального; 

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально- 

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 



- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением 

в хозяйственной деятельности; 

- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы "научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления", понимать людей 

другой культуры; 

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета «География». 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. 

7-ой класс - «География Земли» – в каждом из которых  выделяются  тематические  

разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 

же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 



природных условиях. 

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Разработка 

его содержания опирается на лучшие традиции школьного страноведения, заложенные на 

рубеже XIX и XX вв. отечественными географами. Возрождение и расширение 

страноведческой основы школьной географии призвано служить укреплению комплексного 

подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 

школьников интереса к изучению географии. 

Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы, 

населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, 

понимать людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты. 

Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, 

позволят видеть,  понимать  и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как  

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности  в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Отбор изучаемых в курсе стран проведен не только исходя из их роли в развитии 

мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с учетом степени 

отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и с учетом 

специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и горных 

стран, их хозяйственной деятельности и региональных особенностей взаимодействия 

человека и природы. 

В курсе «География. Материк и океаны», основное внимание направлено на 

рассмотрение ключевых особенностей территории (природы и населения материков, 

природы океанов и хозяйственной деятельности человека в их акваториях), а главное – 

отдельных стран (обеспеченность их природными ресурсами, особенность 

природопользования, этнокультурные особенности населения, основные виды 

хозяйственной деятельности, экологические проблемы). 

В структурном отношении курс состоит из введения и трех разделов: «Планета, на 

которой мы живем», «Материки планеты Земля», «Взаимоотношения природы и человека». 

3. Описание места учебного предмета «География» в учебном плане. 

Общее число учебных часов за 2018-2019 учебный год 7 классе – 70 часов, 2 часа в 

неделю (4 ч резервное время). 



Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

8-9 класс 

Учебник: И.И.Баринова, География России. Природа. М.: Дрофа, 2011 г.; Рабочие 

программы "География 5-9 классы" - М.: Дрофа, 2016 г. 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2018-2019 учебный год рабочая 

программа для 8 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 70 

часов в год (1 ч резерв). 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2018-2019 учебный год рабочая 

программа для 9 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год. 

Цели: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и

 представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Задачи: 

- формирование  системы  географических  знаний  как  составной  части  научной 

картины 

мира; 

- расширение   и   конкретизация   представлений   о   пространственной   

неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации - от планетарного до 

локального; 

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально- 

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 



выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением 

в хозяйственной деятельности; 

- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы "научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления", понимать людей 

другой культуры; 

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета «География». 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. 

«География России. Природа» – в каждом из которых выделяются тематические 

разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о природе России, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний: о целостности и 

дифференциации природы страны, об особенностях географического положения, рельефа, 

климата, внутренних вод, почв, растительности и животного мира и их влиянии на 

хозяйственную деятельность человека. 

Во второй части курса школьники знакомятся с природными регионами России, 



особенностях их географического положения, рельефа, климата, внутренних вод, почв, 

растительного и животного мира, природных ресурсов, хозяйственной деятельностью 

человека. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о нашей 

Родине, как огромной территории с разнообразными природными ресурсами, природой. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

  



Аннотация 

к рабочей программе комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (модуль «Основы мировых религиозных 

культур») 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению обучающимися курса обществознания 

основного общего образования в полном объеме. 

Задачи: 

1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного процесса 

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

учащихся средствам обществознания. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с 

учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от  17 декабря  2010 г. №1897 

➢ Федеральный      базисный     

учебный     план и      примерные     учебные     

планы общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004г. № 1312. 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

каждого класса, определяет примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 

образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в 

зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает 

возможность корректировки этих программ учителем в зависимости от состава учащихся и 

хода образовательного процесса. Корректировка может затрагивать основные компоненты 

содержания программ, темпа и последовательности изучения учебного содержания, но не 

целей изучения учебного материала, при этом обеспечивать обязательный минимум 



содержания основной образовательной программы, установленный федеральным 

компонентом государственного стандарта по обществознанию. 

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно- 

тематического плана изучения программного материала и задает только примерную 

последовательность изучения материала и распределения его по классам. Она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При 

этом, учитель может предложить обоснованный собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, согласно выбранному УМК, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся, опираясь на уровень 

обучаемости и обученности класса. Таким образом, при разработке календарно-

тематического плана допускается: 

➢ расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной    аудиторной    нагрузкой    обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней образования 

(дополнительные возможные темы в программе прописаны курсивом); 

➢ конкретизация и детализация дидактических единиц; 

➢ определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала. 

Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Структура  Рабочей программы: 

Рабочая  программа содержит следующие разделы: 

➢ Пояснительная записка. 

➢ Общая характеристика учебного предмета. 

➢ Описание места учебного предмета в учебном плане. 

➢ Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

➢ Планируемые результаты обучения и освоения курса обществознания 

основного общего образования. 

➢ Содержание учебного  материала по классам. 

➢ Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

➢ Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Рабочей программы. 



➢ Приложения. 

 

 Вклад учебного предмета в общее образование 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе. В пятом классе 

продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России». Результатом обучения за два года должно стать пробуждение 

интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как 

толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию. В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся 

углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.)  являются  продуктом развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что духовность 

человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) 

они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. В пятом классе 

продолжается реализация авторской идеи, что основной формой организации обучения 

является совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по 

ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом в духовную и 

материальную культуру общества. Особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение 

изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и 

познавательными возможностями: у детей 10-12 лет 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. Пятиклассникам 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.). Конечно, главным средством обучения в пятом 

классе остается учебник. Вместе с тем, увеличивается доля мини-лекций учителя, его 

объяснений, рассказов-дополнений. Сочетание разных методов обучения: 



– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– 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); 

− последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее 

образование) и на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков из  сборника  Система  учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: 

Вентана-Граф, 2013 и реализуется с помощью учебника Виноградовой Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

 

Обоснование выбора программы. 

Для разработки рабочей программы выбрана примерная программа основного 

общего образования по «Основам духовно-нравственной культуры народов России». 

Выбор  определяется тем, что примерная программа составлена Министерством 

образования РФ в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования(основное общее образование и 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ по данному 

курсу. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение детей 5 класса и 

составлена с учётом их возрастных особенностей. При организации учебного процесса 

учтена такая психологическая особенность данного возраста, как избирательность 



внимания. Дети легко откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные 

дела, но быстрая переключаемость внимания не даёт им возможность сосредоточиться 

долго на одном и том, же деле. Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, 

особенностью их мышления является   его   критичность.   У   ребят   появляется   своё   

мнение, которое они стараются демонстрировать как можно чаще, заявляя о себе. Этот 

возраст благоприятен для творческого развития. Обучающимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходства и различия, определять причину и следствие, 

самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. 

Программа предоставляет возможность изучения предмета на базовом уровне. 

В программу внесены дополнительные дидактические единицы (темы) на выбор 

учителя, расширяющие темы для обучающихся (классов), имеющих повышенную учебную 

мотивацию к изучению предмета. В программе они прописаны курсивом. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы 

и технологии: 

✓ технологии полного усвоения; технологии обучения на основе решения 

задач; технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; задачная 

технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в образовательный 

процесс); технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. 

Махмутов); технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); 

технология 

«имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов); технология 

развивающего обучения  (автор  Л.  В.  Занков); технология эвристического обучения; 

«задачный» подход; компетентностный подход; деятельностный подход; технология 

творческого обучения. 

Данные технологии обучения: 

✓ вовлекают каждого обучающегосяв процесс само - и соуправления своим 

развитием; 

✓ способствует раскрепощению в каждом ученике творческого потенциала и 

развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 

✓ пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, 

которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - содержательной ноте, 

а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 



 Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: Формирование 

знаний: лекция с элементами беседы, конференция. Формирование умений и навыков: 

практикум, деловая игра, тренинг. Закрепление и систематизация знаний: семинар, 

соревнования. 

Проверка знаний: самостоятельная работа, проверочная работа. 

Типы уроков: 

урок изучения нового материала урок применения знаний и умений 

урок обобщения и систематизации знаний урок проверки и коррекции знаний и 

умений комбинированный урок 

урок – лекция урок – семинар урок – практикум 

 Методы обучения: 

✓методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды и др.); практический 

(упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); 

исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; 

дидактическая игра; 

✓методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности 

в учении; 

✓методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 

работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный 

и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во  внеурочной 

деятельности. 

Для достижения целей учитель сам выбирает учебники, методическое 

сопровождение, технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также 

компьютерное обеспечение урока. 

Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса 

Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса является 

необходимым условием реализации целей образования. 

Обучающиеся имеют право: на выбор уровня изучения; на честную и объективную 

оценку результатов образовательной деятельности; на обеспечение учебными пособиями и 

другими средствами обучения; на различные виды внеучебной деятельности; на 

дополнительные занятия, психолого-педагогическую помощь. Обучающиеся обязаны 



выполнять Правила для обучающихся; соблюдать Устав школы. 

Родители имеют право: на информирование о существующих учебных программах 

и их содержании; на информирование о результатах выполнения учебной программы; на 

участие в определении индивидуальной образовательной программы для своего ребенка; на 

консультативную помощь; на апелляцию в случае несогласия с оценкой образовательных 

достижений ребенка. Родители обязаны 

создать условия, необходимые для успешной образовательной деятельности детей. 

Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 

методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий; на применение санкций 

при невыполнении обучающимися своих обязанностей, не противоречащих основным 

принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы. 

Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 

образовательной деятельности всем обучающимся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

«Духовно- нравственная  культура  народов  России»  в  5  классе остаются 

следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно- нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура  современного  человека  

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 

др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее,  их  культуре  и  традициям. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 



образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как  курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса 

учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено 

на образование, воспитание и  развитие  школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением  

российской  культуры в мировом сообществе (раздел  «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского  народа»,  «Как  сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный  мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 

культура»). 

Конечно, предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в 

основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и 

тесно связан с содержанием  других  предметных  областей,  прежде  всего, 

«Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства». Основным средством обучения является 

учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения.  Вместе  с  тем, используются разнообразные 

средства ИКТ, что обогащает содержание и методы проведения уроков. Принципы 

организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого 

ознакомления  с различными сторонами культуры народов России: фольклором, 

декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями  быта,  праздниками,  

обрядами  и  традициями.  Особое место в курсе занимает знакомство с  культурой, 

рожденной  религией.  Все  это позволяет  обеспечить  благополучную адаптацию 

подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные 

качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 



формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей  и  т.  п.,  что  позволяет  приобщить  её  к  философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности  восприятия  ими  философских  идей,  тягу  к  

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую 

опасность представляет стремление учителя расширить  объем  предлагаемых  знаний, 

углубиться в изучение специфических идей разных религий, что может  привести  к  

формальному заполнению памяти школьника без осознания сущности изучаемого явления. 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией 

текстов  в  учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции,  этические  нормы  и  нравственные  правила,  

религиозная  вера  народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств  личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества,  а  окружающая  его  культурная  среда  –  один  из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность 

и перспективность обучения. При сохранении общей  идеи  курса  содержание  обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные  задачи.  Учитель  основной  школы   должен прослеживать преемственные  

линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: хорошо знать 

содержание обучения в  четвертом  классе,  использовать  основные  методы  обучения,  

которые применяются в начальной школе, постепенно и достаточно осторожно вводить 

методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного 

изучения данного предмета в 5 классе. 



Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественного 

развития участвовали различные религии. 

 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

 

Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей 

перед семьёй, страной; 

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 

другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является его интегративный характер. Его содержание 

взаимосвязано с другими предметами начальной школы (в первую очередь, «Литературное 

чтение» и «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство»), с внеклассной работой, проводимой в школе, с  

воспитанием детей в семье. 

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом 

учитываются возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт. 

Направленность материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного 

отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и 



т. д.). Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти. 

 

Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом случае, 

это – малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные традиции, 

помогающие учащимся актуализировать, имеющие у них знания, расширить и углубить их, 

получив представления об исторических корнях и традициях народа, к которому 

принадлежит семья учащегося. Во втором – актуализация представлений о России в целом, 

как многонациональном, поликонфессиональном государстве, с едиными для всех 

законами, общероссийскими духовно- нравственными и культурными ценностями. 

Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся к 

культурному наследию народов нашей страны путём обращения к: 

– географии России (сведения о природе и населении); 

– истории России и народов её населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий; 

– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору 

народов России, СМИ. 

Знания, которые получает ученик в школе от класса к классу, как бы накладываются 

друг на друга, включаются в прочные ассоциативные связи. Известно, что материал 

оптимально усваивается не когда он абсолютно нов, а когда он включается в уже известное, 

имеющее корни в сознании учащегося, его воображении. Этому способствует и то, что 

младший школьный возраст 

– период интенсивной социализации, обогащения познавательной и 

эмоционально-ценностной сфер личности ребёнка. Младшие школьники не относятся 

бесстрастно к сообщаемым сведениям, своим наблюдениям, им свойственно 

эмоциональное отношение к фактам, поступкам людей, деление их на добрых и злых, 

плохих и хороших. 

Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у 

школьников стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию. 

Учащиеся ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие, 

привлекательные образы людей, содержащиеся в истории нашей страны, религиозных и 

культурных традициях народов России. Они побуждают учеников к эмоциональному 

отношению к событиям прошлого и настоящего, их участникам, обогащают нравственный 

опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в другую эпоху, действующие в 

иных, чем нынешние условиях.  Понять этих людей, увидеть нравственный пример в их 

поступках – один из приёмов нравственного воспитания школьников. 



В формировании духовно-нравственных основ народов России большое значение 

имеет диалог друг с другом, учителем, родителями и другими родственниками. Диалог в 

данном  случае: 

– является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации 

изученного материала; 

– способствует формированию эмоционально-личностного отношения к 

обсуждаемому материалу, выработке собственной системы ценностей, активизации 

процессов мышления учащихся; 

– развивает культуру общения, повышает интерес к учебе. 

Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная  

познавательная деятельность, в первую очередь задания под условными знаками «Работай 

в паре». «Работай в группе», а также беседы на темы, которые дают возможность включить 

в работу детей их родителей и других родственников. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: 

извлекать и анализировать (с учётом возраста) различного вида информацию, 

представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, интернете и др. для 

ответа на вопросы, подготовки небольших сообщений; анализировать и описывать 

памятники культуры (жилища, культовые объекты, произведения искусства и т.д.); 

Сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные 

оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах 

личности и т.д. 

Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный материал, 

который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается на уроках, 

способствует эмоционально окрашенному восприятию природных, исторических и 

культурных объектов. Возможны экскурсии в краеведческий или художественный музей, к 

местам этнографических, культурных и других памятников, на предприятия 

художественных промыслов и т. д.; беседы с очевидцами событий (исторических, 

культурных), с родными и близкими национальных героев. 

 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и выбранным школой программно-методическим 

обеспечением на 2015- 2016 учебный год предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в основной школе изучается в 5 классе в течение второго 

полугодия один час в неделю, общее число часов 17. 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными  религиями.  Главное  назначение  предмета  – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно- нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного,  этического,  

религиозного  содержания,  ориентированного   на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Речь идет о  формировании  у  школьников представлений 

о вкладе  разных  религий  в  становление  культуры  общества,  о роли различных 

конфессий в воспитании  у  подрастающего  поколения  нравственных  ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении  

истории  разных  народов. Отметочная система отсутствует. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

o Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему 

народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба и 

согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение 

государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, 

исторических и культурных памятников. 

o Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное 

отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, 

сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение 

прощать, уважение мнения других. 

o Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

o Религии народов России: свобода вероисповедания,  веротерпимость, 

представления о традиционных религиях народов России, их духовно- нравственном 

значении в жизни людей 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные линии: 

 

«В мире  культуры»,   «Нравственные  ценности  российского  народа»,   «Религия   

и  культура», 



«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в 

школе, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно- 

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 

другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к 

чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми 

с ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно- познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; 

 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 



Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

 

 Предметные результаты 

В результате изучения курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры народов 

России» 

ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России,

 основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 



• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её 

населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы,  извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

Содержание учебного предмета Раздел 1. В мире культуры  - 2 часа 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных  

народов.  Деятели науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К.  

Брюллов,  И. Репин, К. Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  - 7 часов 



 «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме  в 

фольклоре  разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами  полна.  Реальные  примеры  

выражения  патриотических чувств в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  

Минин,  Иван  Сусанин,  Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). Вклад народов нашей страны в  победу  

над фашизмом. В труде – красота  человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  

христианство  о  труде  и  трудолюбии.  Люди  труда. Примеры самоотверженного труда 

людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками. Роль заповедников  в  сохранении  природных объектов. 

Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные  

ценности. О любви и милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  

православии,  буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура  - 5 часов 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной  культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  

христианства  на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный 

храм  (внешние  особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение.  Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное  искусство  народов,  исповедующих  ислам.  

Мечеть  –  часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и  культура.  

Возникновение  иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства    синагоги.  Священная  история  иудеев    в  сюжетах  

мировой  живописи. Еврейскийи календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  - 2 часа 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 



права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

из российской истории. Известные  меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  - 1 час 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы,  

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности –  составляющие  

духовного  мира.  Культура поведения человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях.  

Нравственные  качества человека 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 5-9 классы 

(базовый уровень) 

Программа по биологии для средней общеобразовательной школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения среднего (полного) общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования и 

соблюдена преемственность с программой по биологии для основного общего образования, 

основной образовательной программы основного (начального) общего образования (ООП 

ООО (НОО) БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 7";" и рабочей 

программы 5 – 9 классы. Авторы: Пасечник В.В., Латюшин В.В., Швецов Г. Г.,  под 

редакцией Пасечника В. В. – М.: Дрофа , 2015; 

Количество контрольных, практических и лабораторных работ, демонстрационных 

опытов за год Форма промежуточной аттестации обучающихся по биологии: 

контрольная работа, тестирование. 

В соответствии с авторской программой не предусмотрено проведение контрольных 

работ, однако наличие резервного времени (3 часов) позволяет введение в календарном 

планировании 2 контрольных работ (за 1 полугодие, год), урока подготовки к годовой 

контрольной работе. 

Место курса биологии в учебном плане: 

Программа является базовой т. е. определяет тот минимальный объем содержания 

курса биологии для основной школы, который должен быть представлен в любой рабочей 

или авторской программе. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие основных видов 

деятельности обучаемых, а именно - требование: включать обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. На изучения курса биологии в основной школы  отводится 272 ч. 



Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Поэтому, главными задачами изучения курса биологии на этапе основного 

образования стали: 

• открытие обучающимися общих принципов функционирования, устройства, 

развития живых систем и применить открытые принципы к многообразию проявлений 

жизни на Земле; 

• самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания и далее 

его опробирование на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и 

опровергать эти знания (модели); 

• установление места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по биологии 

строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 5-го класса преду- 

сматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю, всего 35 часов. 

Программы по биологии разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся 

и логики развития биологических понятий. При отборе содержания использовался принцип 

«нового синтеза» — синтеза всех знаний человечества о природе, в том числе знаний по 

сохранению и оптимизации природной среды, считая одной из важнейших целей 

биологического образования 

— формирование экологической культуры учащихся. Биологическое 

образование имеет прогностическую направленность, связанную с заботой о природе и 

сохранением условий жизни для будущих поколений людей; оно по-новому определяет 

оценку эффективности учебного процесса: кроме знаний, умений и навыков, в оценку 

необходимо включать действия по сохранению и улучшению природы, а также учитывать 



сформированность ценностных ориентации в отношении природы. 

В программе за счет некоторого сокращении анатомического и морфологического 

материала расширен экологический. 

Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении учащихся: с 

многообразным проявлением свойств организмов; взаимосвязями растений, бактерий и 

грибов с окружающей средой, растительным сообществом, со значением растений в 

природе; ролью человека в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные, предусмотренные Примерной программой. Нумерация 

лабораторных работ (в связи со спецификой курса) дана в соответствии с их 

расположением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в 

Примерной программе. Все ла- бораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Учителем 

разработана система карточек, проверочных работ, направленных на проверку степени 

усвоения и закрепления знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе. 

Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 



включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

• на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 



особенностями строения  клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  Структура программы состоит из: пояснительной записки, общей 

характеристики учебного предмета, описания места учебного предмета в учебном плане, 

личностых, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета, 

содержания учебного предмета, тематического планирования, перечня учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемых результатов изучения предмета. 

 

В ходе реализации программы предусмотрено проведение практических

 работ и лабораторных работ: 

 

Класс Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

5 6 6 

6 2 8 

7 5 17 

8 9 6 

9 2 7 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 7-9 классы 

Рабочая программа по учебному курсу «Физика» для 7 – 9 классов составлена на 

основе авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина. Физика. 7-9 классы // 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

Авторская программа  рассчитана на 210 часов, 2 часа в неделю (7 класс – 70 

часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 70 часов). В соответствии с годовым календарным 

графиком продолжительность учебного года в 7, 8-х классах составляет 35 недель, в 9-ом 

классе – 34 недели. В связи с этим в 9-ом классе сокращено количество часов за счёт 

резервного времени (на 2 часа). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Пёрышкин, А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Пёрышкин.- М.: Дрофа, 2007г. 

2. Пёрышкин, А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2007-2008 г. 

3. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.- М.: Дрофа, 2005-2008 г. 

4. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7 класс»/О.И. Громцева. -М.: 

Издательство Экзамен, 2010.-109 с. 

5. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 8 класс»/О.И. Громцева. -М.: 

Издательство Экзамен, 2010.-111 с. 

6. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. -М.: 

Издательство Экзамен, 2010.-110 с. 

7. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010-

2014 г. 

8. Перышкин,  А.В.  Сборник задач по физике: 7-9  кл.: к  учебникам  А.В. 

Перышкина и др.  

9. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс»,   «Физика. 9 класс»   /   А.В. 

Пёрышкин.-  М.: Издательство «Экзамен», 2014. -270 с. 

Все компоненты учебного комплекта тесно связаны между собой и в совокупности 

служат решению задач обучения физике в школе. 

Формы организации учебного процесса: 



индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, лабораторная работа, тестирование. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие 

закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 

Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для  

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 

лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 

особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 



•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

образовательные результаты 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно- деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В   соответствии   с   данными  особенностями   

предполагается  использование   следующих педагогических технологий:

 проблемного обучения, развивающего обучения,

 игровых технологий, а также использование методов проектов, 

индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного процесса 

используется следующая система уроков: Комбинированный урок - предполагает 

выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. 

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. 



Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: 

работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная 

дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения  тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, 

опытов, экспериментальных задач. 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный 

опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на  основе 

федерального государственного образовательного стандарта определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования  достижений  науки  и   технологий  для  дальнейшего   развития   

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 



Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 



действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и сформулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать  в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу  и другие источники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от  приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии, 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.).   



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 8-9 класс 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов ( базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов : 

1.Федеральный компонент государственного стандарта. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия 8» составлена на основе 

авторской программы по предмету «Химия» и на основе  авторской  программы  под 

редакцией: Н.Н. Гара ( М.: Просвещение, 2019) 

Учебник: 

1) Рудзитис Г.Е. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2015. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся в 8 классе по химии: контрольная  

работа, тестирование. 

В соответствии с авторской программой предусмотрено проведение 4 контрольных 

работ, однако наличие резервного времени (5 часов) позво-ляет введение в календарном  

планировании 2 контрольных работ (за 1 полугодие, год), урока подготовки к годовой 

контрольной работе, урока повторения курса 8 класса, 1 час отводится на резервное время. 

Место курса химии в учебном плане: 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной 

причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин. В учебном плане на изучение химии в основной школе 

отводит-ся 2 учебных часа в неделю в течение двух лет – в 8 и 9 классах; всего – 140 

учебных занятий. 

Результаты освоения курса химии  в 8 классе: 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практи-ки, а также социальному, культурному, 



языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профес-сиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-ческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективно-го безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учеб-ными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с парт-нерами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково- исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию 

в отноше- нии действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структу-рировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-жения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответ-ствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных уни- версальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных за-дач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нор-мы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, ре-шения проблем, прогнозирования и 

др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями  о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях граж-данина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отста-ивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 



аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений ор-ганических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать эко-логически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения ве-ществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении не-сложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудовани-ем; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графи-ков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятель-ности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предот-вращении техногенных и 

экологических катастроф. 

8 класс 

   Формирование у учащихся представлений о материальном единстве  и 

взаимосвязи объектов и явлений природы; взаимосвязи состава, строения, свойств, 

получения и применения веществ и материалов. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал - химию элементов и их соединений. 

 



-Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 

7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии, где 

дается представление о процессах обмена веществ. 

- Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что 

свойства простых и сложных веществ определяются однозначно не только природой 

образующих их атомов, а зависят также от вида химической связи, типа кристаллической 

решетки и других факторов. 

9 Класс 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2008. -56с. 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2008. – 11 с. 

3. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. 

– Дрофа, 2004. 

 

Количество часов, на которых рассчитана программа: 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 9 классе, из расчета - 2 учебных часа в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 7 часов. 

 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символики; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основании химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии в 9 классе ученик должен знать / понимать 

• химическую   символику:  знаки   химических   элементов,   формулы 

химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 

их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу  по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 



• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и 

материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной 

концентрации. 

Учебно-методический комплект: 8 класс 

 

Учебники: 

Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

Рабочие тетради: 

Габрусева Н.И. Химия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Н.И. Габрусева. – М.: Просвещение. 

Список литературы для педагогов: 

Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение. 

Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: 

Просвещение. 

Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. 

Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганичесих соединений: 8 кл.: к учебнику 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 

9 класс 

Учебно- методический комплекс Наименование учебников: 

Химия.   9   класс:   учебник   для   общеобразовательных   учреждений  /Г.Е.  

Рудзитис.- М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная учебная литература для обучающихся: 

Н.И. Габрусева . Рабочая тетрадь 9 класс. К учебнику Г.Е. Рудзитис «Химия 9».- М.: 

Просвещение, 2012. 

Методическая литература для учителя: 

Н.Н. Гара. Настольная книга учителя. Химия.9 класс: методическое пособие /Н.Н. 

Гара.- М.: Просвещение, 2008 



А.М. Радецкий Химический тренажер (задания для организации самостоятельной 

работы учащихся).М.: Просвещение,2008 

Н.Н. Гара, М.В. Зуева Сборник заданий для проведения промежуточной аттестации 

8-9 класс. М., Просвещение, 2008 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – м.: 

РИА «Новая волна»: Издательство Умеренков, 2007. 

Дидактический материал по химии для 8-9 классов: Пособие для учителя / А. М. 

Радецкий, В. П. Горшкова. – М.: Просвещение, 2008. 

Дидактические игры при обучении химии / Г. И. Штремплер, Г. А. Пичугина. – М.: 

Дрофа,  2005. 

Занимательная химия на уроках в 8-11 классах: тематические кроссворды / 

составитель О. В. Галичкина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Химия 8-9 

класс. / Богданова  Н.  Н., Мещерякова  Л. М., под  редакцией Оржеговского П.  А., Татура  

А.  О.  –  М.: 

«Интеллект - Центр», 2005. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного курса «Физическая культура» в 5-9 

классах 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 5 - 9-х классов (далее 

- Рабочая программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы В.И. Ляха Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М.Я Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие  для  учителей 

общеобразовательных организаций / В.И.Лях.  - 4-е издание -  М.: Просвещение,2014 г. 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В.И.Лях. - 4-е издание М.: Просвещение, 2014 г. 

2.Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

(М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова); под ред. М.Я. Виленского – 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2014. 

3.Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова; под ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2013. 

4.Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2007. 

5.Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (5-8 классы), 102 часа в год (9 

классы), из расчета 3 часа в неделю. 

Структура Рабочей программы: пояснительная записка; общая характеристика 

учебного курса; описание места учебного курса в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса; содержание учебного 

курса (по параллелям); тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности (по параллелям); описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса (на срок освоения ООП); 

планируемые результаты изучения учебного предмета (на срок освоения ООП). 

Формы контроля: тестирование, оценка качественных и количественных 

показателей деятельности учащихся. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: 5 класс базовой (78 ч) 

и вариативной (27ч), 6 класс базовой (78 ч) и вариативной (27ч), 7 класс базовой (84ч) и 



вариативной (21ч), 8 класс базовой (70ч) и вариативной (35ч), 9класс базовой (84ч) и 

вариативной (18ч). Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Особенностью вариативной части рабочей программы является включение 

материала подвижных, народных игр, в том числе игр, культивируемых в Белгородской 

области (Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 17 июля 2008 г. № 1537 «О совершенствовании физического 

воспитания в общеобразовательных школах области»). Материал по подвижным, народным 

и спортивным играм сгруппирован по преимущественному воздействию на 

соответствующие двигательные способности и умения. 

Для повышения двигательной активности и развития физических качеств учащихся, 

каждый третий час планируется в форме урока-соревнования (письмо управления 

образования и науки Белгородской области от 20.09.2007 г. №04-3483 «Рекомендации по 

проведению 3 часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях области»). 

Учебный материал спланирован таким образом, чтобы большая часть уроков проводилась 

на свежем воздухе. 

В связи с отсутствием лыжного инвентаря, материал темы «Лыжная подготовка» 

(18час) заменен на материал прикладного характера «Легкая атлетика» (18час), в 

соответствии с рекомендациями Минобразования России «О занятиях по физической 

культуре в зимний период»: письмо Минобразования России от 27 ноября 1995г. №1355/11. 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплект: 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. 2012г 

2. Физическая культура: Учебник для учащихся 5 – 7 классов 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией М.Я.Виленского, Москва: 

Просвещение, 2007 

3. Физическое воспитание учащихся 5 – 7 классов. Пособие для учителя. Под ред. 

В.И.Ляха, Г.Б.Мейксона.  М.: Просвещение, 2007 

4. Физическая культура: Учебник для учащихся 8 – 9 классов. Под ред. В.И.Ляха, 

М.: Просвещение, 2006, 206с.: ил. 

5. Физическое воспитание учащихся 8 – 9 классов. Пособие для учителя. Под ред. 

В.И.Ляха. М.: Просвещение, 2004, 142с. 

Формы контроля: тестирование.   



Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету "ОБЖ" 

    Программа под редакцией : А.Т. Смирнов. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. 5–9 классы. 4-е изд., М.: «Просвещение», 2016 г. 

    Количество часов по учебному плану: 35. Всего 35. В неделю 1. 

    Учебник: 

    Смирнов   А.Т., Хренников  Б.О. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  

М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

    

Цели и задачи курса: 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие ц ели: 

• безопасное повеление учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав

 человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, 

в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной   среде и  в чрезвычайных   ситуациях   природного, техногенного  и 

социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному повелению. 



I. Планируемые предметные результаты освоения ОБЖ 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по Основам 

безопасности жизнедеятельности являются: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по Основам 

безопасности жизнедеятельности являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 



пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися 8 класса программы по 

Основам безопасности жизнедеятельности являются: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной  жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия 

для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 



Методическая литература: 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса ОБЖ содержит, кроме 

учебников, методические пособия, нормативно-правовые документы и учебную 

литературу: 

Нормативно -правовые документы' 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы

 безопасности жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности.

 Методические рекомендации. 5— 1J классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

• Пособие для учащихся «Дорожное движение Безопасность

 пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму   и

 экстремистской деятельности 



• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

• Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 

классов 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях. 
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