
Аннотации к рабочим программам по истории 7- 11 классы 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 7-9 КЛАССЫ. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., 

авторских программ: 

Всеобщая история. История нового времени, 7-8 классы, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Москва. 

«Просвещение». 2008г. 

История России, 7-9 классы. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Москва. Просвещение. 2011- 2012г. 

Всеобщая история. Новейшая история, 9 класс О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа,2012г. 

 

7 класс 

Федеральный базовый  учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в неделю) на 

изучение предмета «История» в 7 классе. В том числе «Всеобщая история» - в объеме   30 часов и 

«История России» -   40 часов. 

Данные программы предполагают изучение истории на основе цивилизационного подхода 

Обучение осуществляется по учебникам: 

1. Л.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России. Конец XVI-XVIII век» 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2012г.. 

2. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. История нового времени, 

1500-1800». 7 класс. - М.: Просвещение, 2008г.. 

 

8 класс: 

Федеральный базовый  учебный план отводит 72 часа учебного времени (2 часа в неделю) на 

изучение предмета «История» в 8 классе. В том числе «История нового времени» - в объеме   32 часа и 

«История России» -   40 часов. 

Данные программы предполагают изучение истории на основе цивилизационного подхода 

Обучение осуществляется по учебникам: 

1. Л.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России. ХIХ век». 8класс. – М.: Просвещение, 2011. 

2. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. История нового 

времени, ХIХв». 8 класс. - М.: Просвещение, 2010 

 

9 класс 

Настоящая рабочая программа по курсу истории для 9 класса построена в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

базового уровня по истории;   на основе программы общеобразовательных учреждений история 5–11 

классы МО РФ, авторских программ история России, А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, Новейшая история 

зарубежных стран, XX – начало XX I в. А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стреловой, – М., “Просвещение”, 2011,  

Федеральный базовый  учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) на 

изучение предмета «История» в 8 классе. В том числе «Всеобщая история» - в объеме   24 часа и «История 

России» -   44 часа. 

Обучение осуществляется по учебникам: 

1.. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 9класс. - 

М.: Просвещение, 2012. 

2.История России. XX — начало XXI века. 9 класс.  Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — 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. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета и курса: 

Примерная программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

предусматривает изучение в 7—9 классах истории России и всеобщей истории с древности до наших дней. 

Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная 

история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии. 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; изменение характера экономических отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 

основные вехи политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 

духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

4. Человек в истории: 

• условия жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 

• их потребности, интересы, мотивы действия; 

• восприятие мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий 

«знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, 



умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том 

числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету 

«История» на ступени основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 7—

9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного 

края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох — от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 

драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной 

истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и 

потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество 

таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в 

связи с наиболее значимыми этапами их истории). В целом речь идет о многоуровневом рассмотрении 

истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует 

решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в 

широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей 

и культур. 

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соответствии 

с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности 

ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологических и 

оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт 

учащихся 7—9 классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, 

формированию гражданской позиции. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 10-11 КЛАСС. 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне. 

Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ, 

авторской программы: 

Н.С. Борисова и А.А. Левандовского (История России. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы, Москва, Просвещение, 2009,) соответствующих федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень)  

10 класс: 

Федеральный базовый  учебный план отводит 72 часа учебного времени (2 часа в неделю) на 

изучение предмета «История» в 10 классе. В том числе «История России с древнейших времен до конца 17 



века» - в объеме   34 часа и «История России 18-19 веков» -   38 часов. 

 

Обучение осуществляется по учебникам 

Н.С. Борисов «История России с древнейших времен до конца 17 века» , 10 класс, Просвещение, 

2012г. 

А.А. Левандовский «История России 18-19 веков» 10 класс, Просвещение, 2012г. 

 

 

11 класс:  

 

Федеральный базовый  учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) на 

изучение предмета «История» в 11 классе. В том числе «История России 20 – начала 21 века» - в объеме   

44 часа и «Мир в 20 веке» -   24 часов. 

 

Обучение осуществляется по учебникам 

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинников, С.В. Мироненко»История России 20- начало 21 века», 11 

класс. Москва, «Просвещение»  2010. 

О.С. Сороко-Цюпа, В.П. Смирнов, А.И. Строганов «Мир в 20 веке», 11 класс, Москва «Дрофа», 

2008г. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

 



Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

«Знать/понимать»: 

• Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

 

«Уметь»: 

• Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 Анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

• Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине «Математика»  

5 класс 

 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, опираясь на примерную 

программу по математике  и авторскую программу по математике (5 – 9 классы общеобразовательной 

школы) авторов С.А. Козлова, А.Г. Рубин, с учетом модели выпускника основной школы.  

При составлении программы были использованы: 

● Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика. Учебник для 5–го класса. В 2-х частях. – М.: 

Баласс, 2013.  

● Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика. 5 класс. Методические рекомендации для 

учителя. – М.: Баласс, 2013. 

● Козлова С.А. Дидактический материал  к учебнику «Математика» для 5-го класса. – 

М.: Баласс, 2013. 

● Козлова С.А. Контрольные работы к учебнику «Математика» , 5 кл. – М. : Баласс, 

2013. 

 

В соответствии с учебным планом и образовательной программой МКОУ Верх- Таркской СОШ 

математика изучается в 5 классе 5 часов в неделю, всего 175 часов в год. Планируется в I четверти – 45 

часов, во II – 35 часов, в III – 50 часов, в IV – 45 часов. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной программы 

«Школа 2100»: 

 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. 

Цели изучения математики в 5 классе cформированы как линия развития личности ученика 

средствами предмета «Математика»: 

● производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

● читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

● строить цепочки логических рассуждений, используя математические сведения; 

● узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

«Биология. Обо всем живом» 5 класс 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9-го классов 

авторов А.А. Вахрушева, О.В. Бурского, С.Н. Ловягина, А.С. Раутиана, Е.И. Родионовой, Г.Э. 

Белицкой
*
. 

 

5–6 класс «Биология. Разнообразие организмов: доядерные, растения, грибы, лишайники». В 5-м 

классе ученики знакомятся с общими свойствами живых организмов, их отличительными чертами и 

разнообразием, повторяя на протяжении первой части учебника сведения, изученные в начальной 

школе. В курс биологии 5-6-го классов включен материал по сравнительной характеристике основных 

групп живых организмов. Это позволяет школьникам изучать объекты, понимая их место в общей 

системе живых организмов. 

Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в средней и даже высшей 

школе ей практически никогда не уделялось достаточного внимания. В простых случаях в этом нет 

необходимости, но в ботанике и зоологии мы регулярно встречаемся с процедурами нетривиального 

сравнения. Поэтому мы посчитали необходимым включить в программу по биологии изучение 

сравнительного метода. В 7-м классе соответствующие   разделы дополняются. 

Главной особенностью программы 5–6-го классов является последовательное функциональное 

объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного уровня и кончая организмом 

высшего растения. Строение организмов изучается с точки зрения его приспособления к выполнению 

жизненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам не только узнать, но и понять принципы 

устройства и жизнедеятельности биосистем разного уровня. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5–6 классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  



Аннотация к рабочей программе 

по физике для 7-9 классов 

Рабочая программа по физике для 7–9 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования и программы Физика 7-9 классы, авторов 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, Москва Дрофа 2008г.  Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных 

работ и практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2008; 

 Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2008; 

 Перышкин А.В. Физика-9 – М.: Дрофа, 2010. 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2002. – 192с.  

 Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тесты по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2002. – 79с.  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   направлено   

на   достижение   следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

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

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения раз-

нообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 210 ч 

для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7–9 классах: по 70 час в 7 классе, 72 ч в 8 

классе и 68 час в 9 классе из расчета 2 ч в неделю.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики  7 класса ученик должен  

знать/понимать: 



 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, 

атомное ядро,  

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения элек-

трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распро-

странения света, отражения света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

В результате изучения курса физики ученик 9 класса должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. электрическое 

поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро.  

 смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, потенциальная 

энергия. 

 смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения импульса, и 

механической энергии.. 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические колебания и волны.. 

действие магнитного поля на проводник с током. электромагнитную индукцию, 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических 

величин: расстояния. промежутка времени.  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять на 

это основе эмпирические зависимости: пути от времени. периода колебаний от длины нити 

маятника. 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 

 решать задачи на применение изученных законов 

 использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по «Физической культуре» 4, 7-9 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 4-9 класса разработана на основе примерной 

программы государственного стандарта основного общего образования и комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11-х классов В.И. Ляха и А.А. Зданевича (2008г.). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим программа своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

На уроках физической культуры решаются следующие основные задачи: 

- оздоровительная;  - развивающая; 

- образовательная;  - воспитательная. 

Содержание уроков физической культуры в 5-9-х классах зависит от особенностей 

географического характера, наличие того или иного инвентаря и оборудования и наличие пришкольных 

спортивных площадок и стадионов. 

Требования к уровню подготовки 

Знать и понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании ЗОЖ; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств. 

Уметь: 

- выполнять акробатические, легкоатлетические упражнения и технические действия спортивных 

игр и владеть основными ходами и приемами на лыжах; 

- включать занятия физической культурой и спортом в свой досуг. 

 

На учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане отводится: в 4, 9 классах- 102 

часа в год, в 7 классе – 105 часов в год; в 8 классе – 108 часов в год (3 часа в неделю) 

  



Аннотация к рабочей программе по географии 7-9 классы. 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры 

и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные 

ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 

литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой 

океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы. 



Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов 

погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов 

погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. 

Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 

Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на 

качество жизни населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование 

океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков, и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 



Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на 

территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы 

и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения 

России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 

территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал.  



Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов 

и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Школьная география занимает особое положение среди учебных предметов. Она дает 

школьникам знания о природе Земли, населяющих ее народах, хозяйстве, т.е. формирует представления 

об окружающем мире и является одновременно и естественным и гуманитарным предметом.  

Примерная программа реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 

географического образования  

Содержание среднего общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. В основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. 

Содержание географического образования в средней школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит национально-

региональный компонент по географии своего края, республики. Включение данных вопросов в 

программу связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная, 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является 

необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Синтез общеземледельческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет 

организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды 

на основе разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России – 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«»языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 



различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своей республике, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

 применение 

географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения  окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

В основе настоящего планирования представлено распределение часов  в соответствии с 

учебниками: 

        7 класс – Коринская В.А.,  Душина И.В., Щенева В.А. «География материков и океанов», 

издательство «Дрофа», 2012-2013 год. 

        8 класс – Баринова И.И. «География. Природа России», Москва, издательство «Дрофа»,  

2012-2013 год 

        9 класс – Дронов В.П., Ром В.Я. «География России: население и хозяйство», Москва, 

издательство «Дрофа», 2012-2013 год. 

        Все эти учебники рекомендованы Министерством образования РФ и включены в 

Федеральный комплект учебников. 

        Данное планирование базируется на федеральном варианте программы, подготовленном 

коллективом специалистов географического факультета МГПУ под редакцией И.В. Душиной и учебной 

программой Министерства образования и науки РФ, рассчитанном на следующее количество часов: 

        7 класс – 70 часов 

        8 класс – 72 часов 

        9 класс – 68 часов 

 

  



Аннотация рабочей программы курса «Информатика и ИКТ» 7-9 класс 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 7 класса составлена на основе 

программы курса информатики для 5-7 классов общеобразовательной школы под редакцией Л.Л. 

Босовой, Москва, Бином, 2009г., для учащихся 8, 9 классов составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов основной 

общеобразовательной школы под редакцией Н.Д. Угринович, Москва, Бином, 2009г. и учебно-

методических комплектов: 

Босова Л.Л. Информатика. 7 кл. – М.: БИНОМ, 2010; 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ -8 класс; -9 класс.- М.: БИНОМ, 2010. 

 Цели дисциплины: осознание учащимися сущности и значения информации и 

информационных технологий в развитии современного информационного общества; сущности 

основных подходов к решению аналитических, исследовательских и коммуникативных задач с 

использованием технических и программных средств информационных технологий. 

 Задачи дисциплины: овладение учащимися основными приемами сбора, хранения, 

обработки, защиты, передачи данных с использованием программных и технических средств 

информационных технологий; овладение основными приемами формирования документов средствами 

офисных приложений.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными 

процессами и сигналами, техническими и программными средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 Предлагаемая программа обучения информатики и ИКТ, методически обеспеченная 

комплектом учебников, полностью отражает обязательный минимум содержания образования по 

информатике, рекомендуемый Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

определяется потребностями и задачами информационного общества. 

 Программа курса реализуется в 7 классе – в программе курса «Информатика и ИКТ» - 35 

часов (1 час неделю), в 8 классе 36 часов (1 час в неделю) и в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю). 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине «Литература» 5 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе образовательного стандарта 

общего образования по литературе, Примерной программы основного образования по литературе 

(базовый уровень) с учетом авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой «Программа по 

литературе. 5-11кл.» 

 Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: 

Рабочая программа имеет целью воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, 

человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления и способствует 

решению следующих задач изучения литературы на ступени основного общего образования: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и 

интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

 3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста  

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Данная программа является продолжением программы для начальной школы «Литературное 

чтение» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного курса (1–

11-й классы). Курс литературы в 5-ом классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 В программе для 5 класса выделяются произведения для текстуального изучения и для 

обзорного изучения. Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского круга» избежать 

перегрузок учащихся, использовать на практике личностно ориентированный принцип минимакса (при 

максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить определенный минимум). При 

определении подходов к изучению учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия 

основной идеи раздела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для учащихся 

данного возраста. Предполагается, что произведения для текстуального изучения рассматриваются 

многопланово, в разных аспектах (содержательном, литературоведческом, культурологическом и др.). 

Произведения для обзорного изучения читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте 

в соответствии с запросами и возможностями учащихся. Важно, что текст, прочитанный под 

определенным углом зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции. 

 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Линии, общие с курсом «Русский язык»: 

 1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 

использовать текстовую информацию). 



2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых 

наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 

 3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литература»: 

4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения). 

 5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

 6. Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и теории литературы.  

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим 

учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать 

их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений, то есть включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» 

ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений школьного 

литературного образования и способствует в дальнейшем успешной социализации обучающихся. 

 Новизна данной программы определяется тем, что расширение и углубление содержания 

Примерной и авторской программ ориентировано на развитие творческих способностей обучающихся и 

заключается в проведении творческих мастерских. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: проблемно-диалогической, решения продуктивных 

задач и проектной. 

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

(внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в учебниках.  Главная 

особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся 5–8-го классов читают новые 

произведения авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что позволяет 

реализовать принцип целостного восприятия художественного произведения. Кроме этого для 

домашнего самостоятельного чтения предлагаются и произведения других авторов, объединенные 

общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения выбор автора, 

объема чтения остается за учащимися. Тексты, выносимые на домашнее чтение, необязательны для 

прочтения каждым учащимся, возможно их обсуждение на уроках. В данной программе не 

предусмотрены специальные часы для уроков внеклассного чтения, поскольку программа и учебники 

предлагают достаточный объём произведений, обеспечивающих расширение читательского кругозора 

учащихся. 

  



Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по литературе для 7 – 9 классов разработана на основе  Примерной 

программы основного общего образования по литературе и соответствует  Федеральному  компоненту  

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Данная программа 

обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5 – 9 классов  под редакцией 

В.Я.Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение».  

7 класс- 70 часов, 2 часа в неделю 

- 8 класс- 72 часов, 2 часа в неделю 

- 9 класс- 68 часов, 2 часа в неделю 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Учебно-тематический план», 

«Содержание тем учебного курса» с распределением по классам; «Требования к уровню подготовки 

обучающихся 9 класса», «Учебно-методическое и дидактическое сопровождение, необходимое для 

реализации программы по литературе»  

Рабочая  программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 



впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

 

  



Аннотация 

к рабочим  программам  по математике в 7-9 классах 

Рабочие программы по математике для 7- 9 классов составлены на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 

2. Приказа Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089. 

3. Примерных программ общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы и по 

геометрии 7-9 кл. Составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009;  

4. Учебник: «Алгебра -7» (и др.), Москва «Просвещение» 2009.  

Учебник: «Алгебра -8» (Ю.Н. Макарычев и др.), Москва «Просвещение» 2009.  

Учебник: «Алгебра -9» (Ю.Н. Макарычев и др.), Москва «Просвещение» 2012.  

На изучение курса «Алгебры» в 7-9 кл. согласно Учебного плана  отводится 312 часов. Из них: 

рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 105часов в год; в 8 

классе  3 часа в неделю ,105 часов в год; в 9 классе 3 часа  в неделю, 102ч в год. 

Цели изучения математики: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано 

излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение методами поиска, систематизации, 

анализа, классификации информации из различных источников (включая учебную, справочную 

литературу, современные информационные технологии); 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования 

явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно- технического прогресса. 

Срок реализации рабочих учебных программ – один учебный год. 

Уровень обучения: базовый. 

Реализация данных программ способствует использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.  

 

В результате изучения математики ученик должен:  

знать/понимать 

 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;  

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации  

 

АРИФМЕТИКА  

уметь  

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата  

 вычисления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

 

АЛГЕБРА  

уметь  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  



 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;  

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  



 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;  

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

 понимания статистических утверждений. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы.  

Требования к ЗУН представлены и в тематическом планировании. 

Рабочие программы по предмету «Геометрия» в  7-9 классах составлены согласно: 

-«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы» Москва 

«Просвещение» 2008г., Автор - составитель: Т.А. Бурмистрова. 

-Учебник: «Геометрия 7-9» (Л.С. Атанасян и др.), Москва «Просвещение» 2010-2012г 

Рабочая программа по геометрии в 7 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Рабочая программа по геометрии в 8 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 70часа в год. 

Рабочая программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

        Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата 

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

В результате изучения геометрии ученик 9 класса должен уметь  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразование фигур;  

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур;  

 уметь решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей), опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; использовать 

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

описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 

        Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; приобрести опыт 

дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; получить представления о некоторых областях применения 

геометрии в быту, науке, технике. 

        В ходе реализации данных программ предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы.  

Требования к ЗУН представлены и в тематическом плане по каждой теме. 

  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 класс 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-Ф3 

2Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

3.Концепции модернизации Российского образования на период 2010 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р) 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание 

1. Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, М.Е. Турчина Обществознание, 5 класс, Москва, «Баласс»2013 

г 

Программа по предмету «Обществознанию 5» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС, примерной программы основного общего образования по обществознанию 

Программа рассчитана на изучение обществознания по 1 часу в неделю в 5 классе, всего 35 

часов в учебном году;  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, тестов, 

графических и обществоведческих диктантов, само и взаимоконтроля; итоговая аттестация - 

контрольная и итоговая контрольная работа. Изменений в программе по сравнению с государственной 

нет. 

Цели обучения: 

В направлении личностного развития: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

В направлении коммуникативного развития: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

В метапредметном направлении: 

• 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; 

Задачи: 

- актуализировать знания по обществознанию на основе осмысления сложившихся 

социальных установок; 

- обеспечить теоретико-проблемный уровень обучения данного курса, сообразный 

возрастным познавательным способностям старшеклассников; 

- обсуждать различные точки зрения по ключевым вопросам складывающихся в 

современном мире общественных отношений; 

- использовать педагогический потенциал документов, иллюстраций и познавательных 

заданий, содержащихся в учебнике; 

- развивать умения и ценностные установки, связанные с критическим мышлением, 

гражданско- патриотической самоидентификацией личности и опытом жизни в поликультурном мире; 

- упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, 

заявленных в методическом аппарате учебника; 

- углублять интерес к изучению прошлого с целью развития социально-коммуникативных 

компетентностей старшеклассников. 

Личностными результатами формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

З.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 

за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 



Метапредметныерезультаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

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

- использование элементов причинно - следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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 

общественным явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 



основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально - политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине «Русский язык» 5 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, программы по русскому языку для 5 класса 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссаровой, И.В. Текучевой, в основу которой положены 

педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в 

концепции Образовательной программы «Школа 2100», учебника для 5 класса  основной школы Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссаровой, И.В. Текучевой.  

Программа по русскому языку является логическим продолжением программы для начальной 

школы (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) и составляет вместе с ней описание 

непрерывного школьного курса русского языка. В основе содержания обучения русскому языку лежит 

овладение учащимися следующими видами компетенции: коммуникативной, языковой, 

культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенции выделяются  

основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Русский язык». 

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

реализуется в процессе осуществления следующих направлений. 

- Формирование у учащихся языковой интуиции.  

- Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в 

системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения 

произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке.  

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

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

осуществления следующих направлений. 

- Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью понимается 

способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения 

информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой  

информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность - это и умение пользоваться различными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и 

понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов 

(гибкость чтения) и умение понимать и анализировать художественный текст. 

- Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного запаса 

учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой 

стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка). 

- Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых 

наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 

- Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

- Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и 

пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 

пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и 

решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю.  

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о 

методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.  

Культурологическая компетенция формируется через систему дидактического материала 

учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал русского 

языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского народа, 

сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.  

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета Русский язык имеют свое 

начало в курсе русского языка для начальной школы. 



Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В 

соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены в начале изучения 

русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные знания выводятся из общих знаний как из 

единой основы.                      

 По мнению психологов этого направления и методистов, разделяющих эту точку зрения, при 

таком расположении грамматического, орфографического и пунктуационного материала усиливается 

практическая направленность курса, активизируется практическое использование получаемых знаний, 

ускоряется формирование соответствующих умений и навыков на теоретической основе. В раздел 

«Повторение и углубление курса начальной школы» вынесены такие обобщенные понятия, как слово, 

морфема, часть речи, предложение, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. На этапе 

введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет 

организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. 

Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях - проблемном 

обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. 

Брушлинский, A.M. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка 

проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка 

проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним 

из трех способов:  

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики 

осознают противоречие и формулируют проблему; 

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

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

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

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

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

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

самосовершенствованию; 

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

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

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Программа предусматривает изучение русского языка в 5 классе –5 часов в неделю,175 часов в 

год. 

  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

7-9 классы 

 

Настоящая программа по русскому языку для 7-9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

русскому языку и авторской программы Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова и др.  (Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 7 – 9 классы: Под ред. М.Т. Баранова, Т.А.  

Ладыженской, Н.М.  Шанского. -   М., Просвещение, 2009). 

Программа Т.А. Ладыженской по русскому языку к учебникам для 7-9 классов составлена 

логично и системно. Содержание программы представлено в виде тематических блоков (фонетика, 

графика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, орфография, стилистика и 

культура речи), обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенции. Достоинством данной программы является 

пропедевтическое изучение основных тем, что позволяет организовать работу над орфографическими, 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся. Большое внимание уделено 

повторению в начале и конце года в каждом классе, что способствует качественному усвоению 

материала. В программе предусмотрены часы для развития связной речи, что обеспечивает возможность 

совершенствовать навыки речевого общения, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

воспитывать готовность к изменению собственного речевого поведения.  

 

класс Кол-во часов по авторской программе 

7 4ч. (140 часов) 

8 3ч. (108 часов) 

9 2ч. (68часов) 

 

Содержательные линии предмета: 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка  составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы 

общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений 

и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

 

Цели обучения русскому языку: 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности;  



 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

 Формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке ( его устройстве 

функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

      Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского и 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. В результате  обучения русскому языку учащиеся должны 

свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

3. Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного 

языка. 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

  Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

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

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 



русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по обществознанию 

7-9 классы 

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в основной школе осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами и инструктивно - методическими 

материалами: 

Нормативные документы, на основании которых создана рабочая программа. 

1. «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

обществознанию». 

2. Примерные программы основного общего образования по обществознанию». 

Москва, «Просвещение», 2011 г. 

3. Авторская «Программа общеобразовательных учреждений обществознание 7-9 

классы» Авторы: Боголюбов Л.Н., Москва Просвещение, 2009 г. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России к использованию в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год. 

5. Школьный учебный план на 2013-2014 учебный год. 

 

Сведения о программе: 

Программа под редакцией  Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой., А.И.Матвеева-

М., «Просвещение», 2011. 

           Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 105 

учебных часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования, в том числе в 7,8 и 9 классах по 1 учебный часу в неделю,  35 часов в год - 7 класс, 

36 часов в год – 8 класс, 34 часа в год – 9 класс. 

          Учебно-методический комплект: 

1. Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2011. 

2. Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2011. 

3. Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение», 2013. 

 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цели рабочей программы направлены на: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 



правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (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; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

•формирование опыта применения полученных знаний длярешения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных  

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 



- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 



• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации 

  



 

Аннотация к рабочей программе 

Искусство, 8-9 классы. 

    Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  Примерной 

учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», 

авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.  

          Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Подача  учебного материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного искусства по темам 

согласно тематическому плану. Данная программа разработана на основе федеральных государ-

ственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-

9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в  неделю).  

        Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

                

     Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

     Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно- 

историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

     Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом 

и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 



взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций; 

театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.     

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений  РФ всего на 

изучение искусства  в 8-9 классах выделяется 70 часов, из них в 8 классе  -36 ч (1ч в неделю, 36 уч. 

недели),  34 часа  в 9 классе (1час  в неделю  34 уч недели). 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

       Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. 

       В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

      

     Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 

     Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;  

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств  выразительности;  

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;  

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

     Обучение искусству в основной школе должно вывести обучащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории в 5 классе. 

Программа  по предмету "История" для 5 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2004 года по предмету «История», а также в 

соответствии с концепцией и психолого-педагогическими принципами развивающей Образовательной 

системы «Школа 2100». При реализации программы будет использоваться следующий УМК : учебник 

для 5 класса образовательной системы "Школа 2100" авторов Д.Д.Данилова, Е.В.Сизовой, 

А.В.Кузнецова, С.С.Кузнецовой, А.А. Николаевой "Всеобщая история. История Древнего мира 5 

класс.", - М.Баласс, 2010-2013; Паршина С.В., Данилов Д.Д. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику "Всеобщая история Древнего мира". - М.: Баласс, 2009-2013; Данилов Д.д., Турчина М.Е. 

Рабочие тетради к учебнику Всеобщая история. История Древнего мира в 2 частях. 5 класс.. – М.: 

Баласс, 2013 

Программой предусмотрено изучение предмета «История» в объеме 70 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Первой отличительной особенностью структуры программы является ее деление не только на 

темы, но и на модули – группы тем, связанных дидактическим единством и системой изучения 

материала: определение целей в начале модуля, обобщение и контроль – в конце.  

         Второй отличительной особенностью данной программы является использование учебно-

методологической системы понятий, с помощью которой происходит осмысление исторического 

процесса. В основу этой системы понятий авторы учебников положили сочетание разных подходов к 

изучению истории (цивилизационно-локального, цивилизационно-стадиального, модернизационного, 

формационного). Основой системы понятий в 5–6-м классах являются: «первобытное общество» и 

«цивилизация» (в двух значениях – «ступень развития» и «культурная общность»).  При изучении 

предмета «история» в 5» классе будет использоваться проблемно-диалогический метод обучения, метод 

самооценки, метод продуктивного чтения. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

«Музыка» 5 класс 

 

 

Программа по Музыке для 5 класса общеобразовательных учреждений соответствует 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и обеспечена УМК для 5 класса авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям основного общего 

образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». 

 

Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой являются до настоящего времени 

прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического развития программы и 

поурочного планирования в целом. Для современного состояния музыкальной педагогики это имеет 

большое значение, поскольку идеи концепции, содержание и сама структура программы Д.Б. 

Кабалевского не только заложили основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и 

образования, но, по сути дела, представляют собой научно обоснованный курс музыкальной эстетики, 

соответствующий школьному возрасту детей, в котором процесс познания музыкального искусства 

совершается с целью воспитания музыкальной культуры учащихся как части всей их духовной 

культуры.  

Общая характеристика программы 

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений человека, 

в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на современном этапе модернизации 

российского образования задача приобщения подростков к музыкальному искусству, а значит, и 

преподавания музыки в основной школе на высоком уровне является особенной, специальной задачей. 

В пору настойчивого размывания культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на 

протяжении веков, нивелирования чувства уважения к национальным традициям и чувства 

ответственности за сохранение классического искусства ее решение поможет в освоении и сохранении 

духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру. 

       Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования логически 

развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

      Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной 

позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и 

ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям 

русской и зарубежной музыкальной культуры. 

      Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как 

виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

      Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 



развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию;  

 образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства 

и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании;  

 слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и 

плодотворным процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной 

культуры.  

Для этого необходимо решение таких задач, как 

 развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;  

 воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира;  

 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

 развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном 

пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через 

образ живописный, танцевальный, поэтический. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного 

общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5 классе в объеме не менее  35 часов. 

Требования к результатам обучения музыке  

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определенный 

метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной 

деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 

особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-

художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода результаты 

проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника 

«Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем». 



Личностные результаты изучения музыки: 

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности;  

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;  

потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;  

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются через 

освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием 

культур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, 

углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития 

национальной культуры); 

регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с 

классом с привлечением исключительно средства музыкальной выразительности – музыкальное 

цитирование, музыкальная импровизация и т.д.);  

коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как 

универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании – вокальном и 

инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-

ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;  

проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни 

класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений 

музыкальной жизни России и других стран мира;  

убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в 

целом; 

умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира, включены в 

конкретные предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры;  

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 



появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации;  

творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора;  

музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса 

       Планируемые предметные результаты освоения содержания программы 

5 класс. Взаимосвязь музыки, литературы и живописи.  

Учащиеся смогут понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства в 

их взаимосвязях, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения и его влияние, направленное как на человека вообще, так и на самого учащегося; 

понимать значимость музыкального искусства для формирования личности человека в том или ином 

социальном контексте и независимо от него; выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Учащиеся смогут принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи, формулировать 

критическое мнение о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения.  

У учащегося должно проявиться желание заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей. 


