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Аннотации к программам учебных предметов на уровне ООО 

Русский язык Программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Основа рабочей программы по русскому языку – программа курса 

«Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / под редакцией Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой.  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры; 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 к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; 

- освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического 

богатства родного языка; 

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, 

развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, 

учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 

- формированиеметапредметных умений  способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного 

подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция включает в себя знание основных речеведческих 

понятий, овладение основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и 

письменной речи. 

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, 

оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами 

науки о русском языке, сведения о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании. Она включает в себя знания 

о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятий, предполагает 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения 

словарного состава языка и грамматического строя речи учащихся, овладения 

синонимическими средствами языка, его богатствами. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-

культурных норм речевого общения, умение объяснять значение слов с национально-

культурным компонентом. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений с углублённым изучением русского языка (автор программы В.В. 

Бабайцева). Программа опубликована в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9.» 

                            

 

                          Общая характеристика учебного предмета 

         На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями 

изучения русского (родного) языка в школе являются: 

   -воспитание и уважение к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, освоение морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

   -овладение  русским языком как средством общения в повседневной жизни учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными  действиями (умениями 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информация из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая Интернет и СМИ; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

  -освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах  русского 

литературного языка; развитие способностей опознавать анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащения активного и 

потенциального словарного запаса; расширение запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

  Главная цель обучения русскому языку на углубленном уровне состоит в том, чтобы 

репродуктивный уровень – усвоение знаний о грамматической системе русского языка, 

овладение его основным нормами, формирование и развитие умения пользоваться его 

неисчерпаемыми богатствами – сочетался с интенсивным развитием речемыслительных, 

интеллектуальных и творческих способностей – с продуктивным уровнем.  

      Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. 

Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи.  

       Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся: 

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

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

1) формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; вооружения их 

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

2) развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о прекрасном в языке 

и речи).  

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: 1)формирование прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных 

требований);  

2)овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; 

3) обучение 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.  

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.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

1)воспитание учащихся средствами данного предмета;  

развитие их логического мышления; 

2) обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

3)формирование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения, говорения, аудирования и т. д. 

 Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Углубленное изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических 

сведений. Углубленное изучение русского языка планируется с 5 класса и рассчитано на 

следующее количество часов: 

 

Класс  

 

В неделю  

 

В учебном году  

5 кл.  6 ч.  204 ч.  

6 кл.  6 ч.  204 ч.  

7 кл.  5ч.  270 ч.  

8 кл.  4 ч.  136 ч.  

9 кл.  3 ч.  102 ч.  

Итого: 816ч.  

 

      При незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической 

системы осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, 

способствующее формированию стойкого интереса к истории и современному состоянию 

языка и речи.  

      Расширение теоретических сведений связано с введением в программу таких тем, как 

«Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми 

выражениями), «Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др.  

     Отдельные темы («Лексикология» и особенно «Фразеология» и «Этимология») более 

полно раскрываются при выполнении практических заданий, в текстах заданий, в 

подстрочниках и т. д. Так, для всего курса характерно внимание к фразеологизмам. 

Многие синтаксические темы иллюстрируются пословицами, которые включаются и в 

задания. Кроме того, на страницах сборников заданий и рабочих тетрадей (в 

подстрочниках) с пояснениями даются библеизмы, греческие, латинские и европейские 

устойчивые сочетания.  

     Внимание к фразеологизмам способствует обогащению речи учащихся.  

    Некоторые новые теоретические сведения органически сочетаются с традиционными 

понятиями. В программу включены вопросы, связанные с коммуникативным аспектом 

русского синтаксиса: «информативный» (смысловой) центр высказывания, «данное» и 

«новое». Эти понятия соотнесены с членами предложения: «данное» — с подлежащим, 

«новое» — со сказуемым, отмечены причины нарушения такого соотношения. 

Представление о коммуникативном членении предложения (высказывания) способствует 

формированию выразительности устной речи учащихся, объясняет случаи так 

называемых авторских знаков. 

       Новые для школы понятия опираются на известные: «порядок слов» и «логическое 

ударение», которые являются традиционными для программ по русскому языку.  

Некоторое расширение тем — не главное в углубленном изучении русского языка. 

Главное заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, 

необходимом для развития устной и письменной речи учащихся.  

    Конкретизируем это положение, особо акцентируя внимание на следующих 

направлениях.  

I. Последовательное освещение функций языковых единиц в речи органически связывает 

изучение языка с обучением речи. Следует не декларировать связь языка и речи, по 

существу разрывая язык и речь, а изучение языковых единиц сочетать с их ролью в речи, 

учить школьников употреблять их в речи.  

Усвоение норм русского литературного языка не должно быть изолировано от изучения 

языковых явлений, для которых эти нормы существуют.  



Развитие речи учащихся должно быть целью каждого урока по русскому языку.  

П. Прошлое дает ключи к настоящему и будущему. Обращение к истории некоторых 

языковых явлений имеет огромное значение для понимания их современного состояния, 

способствует эффективному формированию правописных навыков. Даже небольшие 

сведения из истории русского языка вызывают интерес учащихся к изучению 

исторического прошлого русского языка и русского народа.  

Русский язык — один из богатейших мировых языков со сложной и интересной историей 

развития. В углубленную программу включены краткие сведения из истории русской 

звуковой системы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы 

этимологии, которые должны не только вызвать интерес учащихся к изучению русского 

языка, но и многое им объяснить в его современном состоянии, помочь осознать как 

основные закономерности и правила, так и исключения из них. Почему после шипящих 

пишется и, а не ы? Почему в некоторых словах исчез корень? Почему корень может 

иметь несколько вариантов? Благодаря чему русский язык может «восходить до высоты, 

недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной 

осязанию непонятливейшего человека» (Н. В. Гоголь)?  

     Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной историей 

русского литературного языка. Стилистические ресурсы русского языка, их 

разнообразие, сокровища синонимики (лексической, морфемной, морфологической, 

синтаксической), богатство фразеологии, включающей пословицы, поговорки и 

крылатые выражения, — все это и многое другое находит объяснение в истории русского 

языка, связанного с жизнью народа.  

    Последовательно, целенаправленно освещается стилистический аспект языковых 

единиц, раскрываются источники происхождения некоторых синонимических рядов 

(например, исконно русские слова, заимствованные слова, фразеологизмы ит. д.).  

III. Все в реальном мире взаимосвязано. Так же и в языке. Взаимовлияние и 

взаимодействие характеризуют как историю, так и современную систему русского языка.  

Взаимодействие языковых единиц обусловливает явление переходности в 

грамматическом строе, где существует множество языковых явлений, не 

укладывающихся в строгие рамки классификации. Это переходные явления. Они 

характеризуются синкретизмом свойств, т. е. совмещением признаков разных 

классификационных рубрик, и свиде-тельствуют о том, что язык — не мертвая, 

застывшая система, а явление, постоянно развивающееся.  

В синтаксисе следствием переходных явлений выступают многозначные члены 

предложения, многозначные придаточные и др.  

IV. Развитие языкового чутья учащихся — забота учителя на каждом уроке, при 

выполнении каждого задания: что лучше? Что точнее? Особенно это важно при изучении 

лексики и фразеологии. Развитое языковое чутье помогает выбирать языковые средства в 

зависимости от цели высказывания и ситуации общения, ценить красоту русского слова, 

выразительность фразеологии, убережет от употребления вульгарных слов и выражений 

и т. д.  

      Основные теоретические сведения, определяющие работу по развитию связной речи, 

изучаются уже в 5 классе (понятие о тексте, типы текста, его стилистические свойства, 

ключевые слова и т. д.).  

        В дальнейшем при изучении теории, в процессе практической деятельности 

учащихся знания о строении текста расширяются и углубляются. (При изучении, 

например, морфологии последовательно раскрывается связь частей речи с типами текста 

ит. д.)  

      Жанры и разнообразные виды работы с текстом вводятся постепенно с учетом 

возрастных особенностей школьников и характера изучаемого лингвистического 

материала.  

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку на углубленном уровне являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

морально-нравственных качеств личности; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования; 



4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. Особенно органично предмет «Русский 

язык» связан с литературой и историей. Закономерности русского языка 

иллюстрируются примерами из русской классической и современной литературы. 

Функционирование средств языка в речи представлено не только словосочетаниями и 

предложениями, но и текстами разных стилей и жанров. 

Центральное место в школьном курсе русского языка занимает литературный язык — 

лучшая часть общенародного языка, его ядро, для которого характерна система норм. 

Систему норм держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

« Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — писал А. С. Пушкин. 

Грамматические ошибки — отступления от литературных норм — подвергаются оценке 

мастеров художественного слова. Выразительные речевые факты через литературу 

занимают определённые места в системе языка: в грамматиках, словарях и 

справочниках. Очевидна связь русского языка с жизнью общества, его историей. 

Изменения в звуковой системе языка, развитие лексики и фразеологии находят 

объяснение в этимологических справочниках, в изложении, хотя и очень кратком, 

исторических событий, взаимодействия русского народа с другими народами и т. д. 

   Самобытность русского языка, его исключительные жизненные потенции подчиняют 

заимствованные слова и выражения русским правилам функционирования, нередко 

изменяя звуковой и морфемный состав заимствований, утрачивающих при этом своё 

чужеземное обличье. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

а) рецептивные (слушание и чтение): 

• восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами слушания (ознакомительным, детальным, выборочным); 

восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения (просмотровым,    ознакомительным,    аналитическим,    

поисковым); 

понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 

коммуникативной установки автора, основной мысли и способов её выражения); 

способность к самостоятельному поиску информации: способность извлекать 

информацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства 

массовой информации); свободное пользование словарями разных типов; 

отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

и слушания; 

сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, 

стилистические особенности, языковые средства); 

умение  воспроизводить  устный  и  письменный  текст с разной степенью свёрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 

б) продуктивные (говорение и письмо): 

определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов; 

умение выражать свое отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, 

коммуникативной цели, условий общения); 

соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, 

лексических, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной 

и письменной форме; 

владение монологической и диалогической формой речи; 

соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и 

в повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, 

доклад и т. п.); 

участие в дискуссионных формах общения; владение  основными  приёмами аргументации. 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном 

уровне; 



использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми 

в разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются следующие:  

к концу 5 класса учащиеся научатся: 

• опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами;  

• узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные 

морфологические признаки и синтаксическую роль;  

• различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске;  

• находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях);  

• отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения;  

• производить синтаксический и пунктуационный разбор;  

• слышать и различать звуки, различать звуки и буквы;  

• в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме;  

• пользоваться словарями;  

• подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании;  

• выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов;  

• производить (выборочно) лексический разбор слова;  

• обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их;  

• совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов;  

• озаглавливать текст, составлять простой план готового текста;  

• подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 

письменной форме с сохранением стиля речи;  

• самостоятельно строить высказывание.  

 

К концу 6 класса учащиеся научатся:  

• различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, имя состояния) по совокупности признаков и аргументированно 

доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;  

• находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;  

• различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова;  

• использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;  

• производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;  

• строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных;  

• употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных 

типов;  

• соотносить члены предложения и придаточные предложения;• производить 

синтаксический анализ сложных предложений разных типов;  

• различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи;  

• строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка;  

• составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию);  

• писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;  

• писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;  

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

• определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности 

текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения;  

 

К концу 7 класса учащиеся научатся:  

• аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя 

тексты-рассуждения;  

• производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи;  

• соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 



письменной формах речи;  

• использовать морфологические синонимы;  

• заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и 

наоборот;  

• при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов, 

относящихся к разным частям речи;  

• строить тексты с совмещением различных типов речи;  

• использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста.  

 

К концу 8 класса учащиеся научатся:  

• произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, 

находить смысловой центр предложения;  

• правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила;  

• находить грамматическую основу простого предложения;  

• различать основные типы сказуемого;  

• различать виды второстепенных членов предложения;  

• определять многозначные члены предложения;  

• использовать синонимику согласованных и несогласованных определений;  

• различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи;  

• правильно строить предложения с однородными членами и обособленными членами;  

• изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями;  

• правильно интонировать простые осложненные предложения;  

• анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные 

возможности изученных синтаксических единиц;  

• составлять тезисные планы.  

 

По окончании 9 класса учащиеся научатся:  

• составлять схемы сложных предложений разных типов;  

• различать смысловые отношения между частями сложных предложений;  

• правильно ставить знаки препинания;  

• строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных;  

• употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных 

типов;  

• соотносить члены предложения и придаточные предложения;• производить 

синтаксический анализ сложных предложений разных типов;  

• различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи;  

• строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка;  

• составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию);  

• писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;  

• писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;  

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

• определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности 

текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

Литература   Программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 

17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897. 

  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс 

(Стандарты второго поколения) 

 Программы курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Ладыгин. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 

9-й класс.  



Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд 

русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день остаются 

животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным 

кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. Не 

случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по литературе (2010) особое внимание уделено необходимости 

формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует 

сбалансированного подхода к планированию учебного материала. 

Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе: 

концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Эти 

направления совершенно равноправны по отношению друг к другу. Для реализации 

задач литературного образования в 5-9 классах выбран концентрический на 

хронологической основе вариант.  

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный 

Стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 

декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и 

глубокое усвоение курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами 

художественной литературы, литературоведения и литературной критики 

обеспечивать 

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

— овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности». 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает: 

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на реализацию целей и задач 

программы курса литературы 5—9 классов (автор-составитель Г.С. Меркин), 

разработанной с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности для получения нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемам. 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической 

литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и уровню читательских 

интересов.  

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение 

и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его 

литературного наследия. 

В программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с 

различными этапами жизни и творчества писателя, его отношением к искусству, 

творчеству, людям. 

При этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения 

и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда же, когда имя 

писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, которые 

помогают школьникам лучше представить себе личность писателя, приблизить к себе 

образ автора. 

Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет 

возможность организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на 

явлениях, наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение). 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию 

доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и 

подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений — умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в 

тексте, умений видеть писателя в контексте национальной культуры, истории и 

мирового искусства. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать 

желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, 

стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и 

героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в 

классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют 

надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение 

учащихся направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в 

программе и в учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный 

список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать 

прочитанное позволяют определить два больших концентра: 5—9 и 10—11 классы. 

Однако внутри этих основных концентров необходимо учитывать этапы взросления 

школьников в зависимости от роста их умений — техники чтения, умения 

анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, преобладания 

наивно-реалистического восприятия прочитанного и беглости, выразительности 

чтения, умения видеть подтекст прочитанного. 

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-

эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает 

тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать 

изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса 

включительно. Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные 

статьи, вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. 

Одной из них является мысль о диалогическом характере отношений на самых 

различных уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако 

основной диалог школьник призван вести в смоделированном учителем 

художественном пространстве: читатель — книга — писатель. 

 

 

Программы курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин  

(ФГОС Инновационная школа). Москва «Русское слово» 2014. 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

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

класс.  

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 

познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое 

внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, 

художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных 

задач требует сбалансированного подхода к планированию учебного материала. 

Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе: 

концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Эти 

направления совершенно равноправны по отношению друг к другу. Для реализации задач 

литературного образования в 5-9 классах выбран концентрический на хронологической 

основе вариант.  

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный Стандарт 

основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 

1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса 

литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной литературы, 

литературоведения и литературной критики обеспечивать 

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

—сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

—овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

—духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

—условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности». 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-деятельностного 

подхода, который обеспечивает: 

—формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

—активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на реализацию целей и задач програм-

мы курса литературы 5—9 классов (автор-составитель Г.С. Меркин), разработанной с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

для получения нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемам. 

 Общая характеристика учебного предмета 



Начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы 

ХХ века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов.  

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и 

осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его 

литературного наследия. 

В программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными 

этапами жизни и творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. 

При этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения и о 

фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда же, когда имя писателя 

появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, которые помогают 

школьникам лучше представить себе личность писателя, приблизить к себе образ автора. 

Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет 

возможность организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на 

явлениях, наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение). 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного 

чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 

создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства 

слова, формирование речевых умений — умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте национальной культуры, истории и мирового искусства. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание 

продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать 

способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в 

классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют 

надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся 

направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в 

учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный список 

произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая логика движения материала представляется следующей: 



 

 Важнейшим положением, закреплённым в стандарте, является принцип 

преемственности ступеней образовательного пространства. Программа по литературе для 

5-9 классов является логическим продолжением и развитием программы по 

литературному чтению для 1-4 классов. Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе предшествует курсу литературы в основной школе, который, в свою 

очередь, продолжается в старшей школе, где изучение литературы построено на 

историко-литературной основе. Линию учебников для 5-9 классов продолжают учебники 

С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева для 10-11 классов. Таким образом 

обеспечивается непрерывное литературное образование учащихся с 1 по 11 класс. 

Место учебного предмета в плане: 

В МАОУ Гимназия №14  согласно Учебному плану школы учебный год составляет 34 

недели, поэтому на изучение литературы на этапе основного общего образования 

отводится время  в объёме 439 часа, в том числе:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе —102 ч,  

в 7 классе —68 ч,  

в 8 классе — 68 ч,  

в 9 классе — 99 ч. 

  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены  Задачи курса, 

отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) 

обучения школьников 5-9 классов. 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

Класс Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в 

творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе 

страны. Произведения, вызывающие наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных 

граней художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий 

6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг чтения и 

изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования личности наибольший интерес 

и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. 

Сложное отношение авторов к своим героям, созданным произведениям; характеристика отдельных 

произведений на основании конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий 

(например, силлабо-тоническая система) 

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию писателя; центральные 

аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть; характеристика 

не только художественного произведения, но и элементов сопоставительного анализа; усвоение 

понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе (классицизм). 

Знакомство с жанрами, вызывающими наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и 

различными направлениями, но и с особенностями отдельных исторических процессов, 

изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. Формирование у школьников 

новых представлений о личности, обществе, социальноэтических проблемах; в центре — 

произведения, в которых поднимается тема личности в истории; решается проблема «человек — 

общество — государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте 

нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного 

процесса (сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов творческой биографии писателя; характеристика историко-литературного 

процесса. Усвоение основных категорий историко-литературного процесса в русской литературе XIX 

века (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) 

 



- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее  решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Коммугикативные: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Познавательные: 

Умение работать с информацией, в том числе формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

коммуникативной, познавательной и социальной практики и профессиональной 

ориентации. 

Смысловое чтение. 

Выполнение проектных и исследовательских работ, публичное представление 

результатов творческих проектов и исследований. 

 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- пособами (полный, выборочный, краткий); 



- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 

творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений.   

 

Английский 

язык 

Программа основного общего образования по английскому языку составлена на 

основе 

 

ООП ООО МАОУ «Гимназия 14 управления, экономики и права»; 

 

Авторской рабочей программы к предметной линии учебников Верещагиной И.Н., 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык. 5-9 классы». (Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V–IX классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз. / В. Г. 

Апальков. — М.: Просвещение, 2012.); 

 

с учетом методических рекомендаций авторов используемого УМК и планирования, 

представленного в книгах для учителя (Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику для 5/6/7/8/9 классов для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка / И.Н.Верещагина / О.В. Афанасьева – 

М.: Просвещение) 

 

и обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

Цели изучения предмета: 

 Формирование межкультурной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношений в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

Задачи программы первого года обучения: 

 расширить и углубить знания учащихся об английском языке в рамках тем 5 

класса; 

 совершенствовать умения учащихся оперировать основными 

лингвистическими категориями и терминами; 

 расширить общий кругозор учащихся, знание о мире в многообразии его 

проявлений в различных сферах жизни в рамках тем 5 класса; 

 научить учащихся сравнивать языковые системы английского и русского языка 

и сопоставлять культуры для выявления общего и различного в них, вырабатывать 

толерантное отношение к иным воззрениям, отличным от их собственных; 

 научить учащихся культуре межличностного общения, нормам вербального и 

невербального поведения, принятым в странах изучаемого иностранного языка; 

 развивать способность и готовность вступать в иноязычное межкультурное 



общение на доступном для учащихся 5 класса уровне; 

 развивать языковую и контекстуальную догадку; 

 развивать умение учащихся самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

 развивать интеллектуальные и познавательные способности учащихся, 

ценностные ориентации, чувства и эмоции. 

 

Задачи программы второго года обучения: 

 изучить лексику в рамках учебных ситуаций 6 класса и особенности ее 

употребления в рамках определенного контекста, совершенствовать знания о 

словообразовательных моделях английского языка; 

 изучить специфику глагольных форм на основе оппозиций, отработать их 

использование в речевой практике; 

 изучить значение, условия и особенности употребления грамматических 

структур, научиться использовать эти структуры при составлении высказывания или 

в диалоге 

 развивать языковую догадку, умение наблюдать, сопоставлять различные 

явления изучаемого языка, сравнивая их с аналогичными элементами в структуре 

родного языка; 

 продолжить обучение чтению как виду речевой деятельности, направленной на 

поиск нужной информации из печатного текста, выразительному чтению 

определенных частей текста с опорой на аудиозапись; 

 формировать навык восприятия на слух и понимания специальной информации 

в тексте для прослушивания фабульного характера; 

 познакомиться с фактологическим материалом о Великобритании, США и 

Австралии в форме «путешествия» по странам изучаемого языка, расширить 

кругозор и эрудицию учащихся; 

 развивать способность и готовность вступать в иноязычное межкультурное 

общение на доступном для учащихся 6 класса уровне в ролевых играх; 

 развивать умение учащихся выполнять проектные задания (индивидуально или 

в небольших группах), стимулировать самостоятельное изучение отдельных аспектов 

страноведческого материала, поощрять творческий, оригинальный подход в 

использовании наглядности; 

 продолжить формирование ИКТ-компетенции учащихся в учебно-

познавательных целях. 

 

Задачи программы третьего года обучения: 

 Формирование у учащихся учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 7 класса и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений. 

 Обучение устной речи в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями; работа над диалогической речью с особым акцентом на этику 

общения, выраженную в языке.  

 При работе с лексикой уделение большего внимания вопросам синонимии, 

антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально-маркированной лексике, особенностям английского языка электронных 

средств информации.  

 Изучение сложных грамматических структур пассивного залога, артиклей, 

служебных слов.  

 Работа над чтением и аудированием на основе объемных аутентичных текстов.  

 Работа над письмом: изложение сведений о себе в форме, принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка, составление плана, тезисов своего устного/письменного 

сообщения, выступления, презентации.  

 Предпрофильная ориентация школьников за счет расширения тематики 

общения и выполнения проектных заданий, которые могут иметь профессиональную 

направленность.  

 

Задачи программы четвертого года обучения: 

 Формирование у учащихся учебных умений, связанных со способами организации 



учебной деятельности, доступных учащимся 8 класса и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; 

а также развитие специальных учебных умений. 

 Обучение устной речи в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и обмен 

мнениями; работа над диалогической речью с особым акцентом на этику общения, 

выраженную в языке.  

 При работе с лексикой уделение большего внимания вопросам синонимии, 

антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

словообразования, национально-маркированной лексике, особенностям английского 

языка электронных средств информации.  

 Изучение сложных грамматических структур сослагательного наклонения, 

модальных глаголов в сочетании с совершённым временем, порядка слов с разными 

видами наречий. 

 Работа над чтением, говорением и аудированием на основе объемных аутентичных 

текстов и клише.  

 Работа над письмом: изложение сведений о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составление плана, тезисов своего 

устного/письменного сообщения, выступления, презентации.  

 Предпрофильная ориентация школьников за счет расширения тематики общения и 

выполнения проектных заданий, которые могут иметь профессиональную 

направленность.  

 

Задачи программы пятого года обучения: 

 Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 9 класса и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений. 

 Обучение устной речи в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями; работа над диалогической речью с особым акцентом на этику 

общения, выраженную в языке.  

 При работе с лексикой уделение большего внимания вопросам 

словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической 

дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, особенностям 

английского языка электронных средств информации.  

 Изучение сложных грамматических структур пассивного залога, артиклей, 

служебных слов.  

 Работа над чтением и аудированием по трем различным направлениям, 

соответствующим видам аудирования/чтения, на основе объемных аутентичных 

текстов.  

 Последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники 

написания параграфа и заканчивая написанием письма личного характера.  

 Предпрофильная ориентация школьников за счет расширения тематики 

общения и выполнения проектных заданий, которые могут иметь профессиональную 

направленность.  

 

Основной формой организации учебного процесса выступает комбинированный 

урок. 

Принципы организации обучения – коммуникативно-деятельностный подход: 

обучение речевой деятельности на иностранном языке, коммуникативная 

мотивированность учебного процесса, обучение на основе общения; сочетание 

традиционных и новых методов и технологий: групповое обучение, проблемное 

обучение, проектирование, игровые технологии, компьютерные технологии. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает выполнение лексических и 

грамматических упражнений, выполнение упражнений на понимание прослушанных 

и прочитанных текстов, выполнение упражнений на социокультурную 

осведомленность, монологические и диалогические высказывания по темам курса; 

проверочные и контрольные работы, позволяющие определить усвоение языкового 

материала и уровень развития коммуникативной и социокультурной компетенции; 

проектные работы, позволяющие обобщить и творчески использовать материал по 



темам курса. 

 

При оценивании успеваемости учитываются полнота и точность выполнения 

языковых и текстовых упражнений, своевременность предоставления работ, 

соответствие устных и письменных ответов критериям оценки данных видов работ. 

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные авторской 

программой учебного курса, и направлено на освоение учащимися знаний, умений, 

навыков и компетенций на углубленном уровне. Названия тем уроков рабочей 

программы сформулированы на основе названий учебного материала с учетом 

ведущей коммуникативной задачи урока. 

В программе 5 класса предусмотрено 4 часа на тематические контрольные работы, 2 

часа на грамматические проверочные работы, 4 часа на проектные работы, и 1 час на 

обобщающую контрольную работу. Так же предусмотрен 1 резервный час, который 

будет использоваться по необходимости с учетом индивидуальных особенностей 

класса. 

В программе 6 класса предусмотрено 6 часов на контрольные работы по темам I, II, 

III четверти и обобщающие работы по лексике, грамматике и страноведению, 11 

часов – на проектные работы (в том числе сочинение-описание, соревнование 

эрудитов). Так же предусмотрено 2 резервных часа, которые будут использоваться по 

необходимости с учетом индивидуальных особенностей класса. 

В программе 7 класса предусмотрено 5 часов на проектные работы, 6 часов на 

тематические контрольные работы и 1 час – на обобщающую контрольную работу. 

В программе 8 класса предусмотрено 6 часов на контроль лексики, 5 часов на 

контроль грамматики, 6 часов – на проектные работы, 1 час на контроль навыков 

чтения. Так же предусмотрен 1 резервный час, который будет использоваться по 

необходимости с учетом индивидуальных особенностей класса. 

В программе предусмотрено 4 часа на проверочные лексические работы, 4 часа на 

проектные работы, 4 часа на тематические контрольные работы, 1 час на 

диагностическую контрольную работу по остаточным знаниям за курс 8 класса и 1 

час на обобщающую контрольную работу по темам 9 класса. Также предусмотрен 1 

резервный час, который будет использоваться по необходимости с учетом 

индивидуальных особенностей класса. 

Для реализации рабочей программы основного общего образования по английскому 

языку используется учебно-методический комплект, включающий:  

 учебник «Английский язык V» для 5 класса общеобразовательных учреждений 

и школ с углублённым изучением английского языка / И.Н. Верещагина, О.В. 

Афанасьева, Москва: «Просвещение», 2012, книгу для чтения, рабочую тетрадь, 

звуковое пособие, контрольные и проверочные задания; 

 учебник «Английский язык VI» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева и др. Москва: «Просвещение», 2015, книгу для чтения, рабочую 

тетрадь, звуковое пособие, контрольные и проверочные задания; 

 учебник «Английский язык VII» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева и др. Москва: «Просвещение», 2016, книгу для чтения, рабочую 

тетрадь, звуковое пособие, контрольные и проверочные задания; 

 учебник «Английский язык VIII» для 8 класса для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, М., Просвещение, 2016, книгу для чтения, рабочую тетрадь, звуковое 

пособие, контрольные и проверочные задания; 

 учебник «Английский язык IX» для 9 класса школ с углублённым изучением 

английского языка, лицеев и гимназий / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М., 

Просвещение, 2009, рабочую тетрадь и звуковое пособие. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания других народов 

и стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более 

глубокого осмысления родного языка, родной культуры. 

Специфика углубленного изучения заключается в ориентированности на 

формирование межкультурной компетенции – основанной на знаниях и умениях 

способности осуществлять межкультурное общение посредством создания общего 

для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного для 

обеих сторон результата общения. 



 

Общее образование в рамках курса углубленного изучения английского языка 

нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных 

средств обучения, в том числе Интернет. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о 

языковой системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных 

языков и культур, универсалий в языке и культуре, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные 

языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 

категориями и терминами применительно к лингвистическому и 

культурологическому анализу языков и культур, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. Оно обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение 

этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам 

самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике 

взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и 

принадлежащих к различным вероисповеданиям. Оно обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных 

учебных материалов по культуре стран изучаемого и родного языков, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих и 

художественных видеофильмов на английском языке. 

Развивающий аспект обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. Это обеспечивается обсуждением проблем и 

обменом мнений школьников на основе прочитанного и услышанного, на основе 

речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию 

суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений 

изучаемой и родной культуры способствует формированию и развитию 

национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном 

мире. 

Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

программа предмета «Математика» обязательной предметной области «Математика 

и информатика» для основного общего образования разработана на основании 

нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 

2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897  

Авторская программа Математика: программы 5-9 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. -М.: Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 7 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2015 г 

Учебный план МАОУ «Гимназия №14» 

 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её 

особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом 



когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так 

и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения 

предмета. 

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  

общего  образования  на  всех  ступенях  школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

Формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры,  о  значимости  математики  в развитии цивилизации и современного 

общества; 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

Создание   фундамента   для   математического   развития,   формирования   

механизмов   мышления,   характерных   для математической деятельности. 

В организации учебно–воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной 

организации этого процесса является выбор рациональной системы методов и 

приемов обучения, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 

Задачи: 

Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести 

поиск информации и работать с ней; 

Развивать познавательные способности; 

Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 



рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур. 

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах  является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических 

обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших 

классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач. 

Общая характеристика курса математики в 5-9 классах 

Содержание математического образования в 5-9 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры.  Измерение геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

«Математика в историческом развитии».»,»Алгебра», «Числовые множества», 

«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом 

развитии» 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительной культуры  и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве,  закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

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



выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание 

этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания 

математического образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 

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

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, 

с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса 

математики на старшей ступени обучения в школе. 

Раздел»Числовые множества» нацелен  на математическое развитие учащихся, 

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

речи. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное 

и практическое значения математики в современном мире. Материал способствует 

формированию умения представлять и анализировать информацию. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначается для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно- исторической среды обучения. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль 

при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в 

себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели 

для описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся 

воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-

логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представления учащихся о методе координат, развивает умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных 

дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и 

теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о 



геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для 

создания культурно-исторической среды обучении. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА,АЛГЕБРА, 

ГЕОМЕТРИЯ      5-9 класс » В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Математика ,Алгебра, Геометрия» входит в обязательную предметную 

область «Математика и информатика». 

 На изучение учебным планом отводится: 

Года 

обучения 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Алгебр

а 

Геомет

рия 

Всего 

часов 

за 

учебн

ый 

год 

5 класс 5 34 - 170 

6 класс 5 34 - 170 

7 класс 5 34 102 68 170 

8 класс 5 34 102 68 170 

9 класс 5 33 99 66 165 

Итого: 845 часов за курс 

 

 

Информатика  Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)
1
. 

Рабочая  программа по информатике и информационным соответствует   учебному  

плану  гимназии.  

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

                                                           
 



алгоритм, модель, — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Основная задача  - сформировать готовность современного ученика к  активной  

учебной  деятельности в  информационной образовательной среде школы, к  

использованию методов информатики в  других школьных предметах. 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться опрос  

по  пройденному  материалу, объяснение нового материала, а на конец урока 

планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 

компьютером в 7 классах 15-20 минут, в 8-9 классах – 20-25 минут с перерывом на 

физминутку. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) 

проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик 

имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В классе особое внимание уделяется организации самостоятельной работы учащихся 

на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера 

в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 

личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по 

информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в 



ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную  жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

 

В учебном плане основной школы информатика реализуется за счет часов 

инвариативной части учебного плана. 

Уровень обучения – базовый в 7-9 классах (три года по  одному  часу  в  неделю) 

Срок реализации рабочей учебной программы – три  учебных года.  

 

История 

Всеобщая 

история 

История России 

 Рабочая  программа по истории составлена на основе Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  Концепции нового  учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом. 

 Методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая 

история», «История России», «История» в 2017 - 2018 учебном году. 

Структура документа 

Рабочая программа включает пояснительную записку, в которой конкретизируются  

цели учебного предмета; общую характеристику учебного предмета, курса; описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование; описание учебно-

методическогообеспечения образовательной деятельности. 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа 

по истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г. № 1/15). 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

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

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

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»:  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

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, 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 у учащихся способности 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. 

Учебный план гимназии определяет на изучение Всеобщей истории в 5-9 классах 199 

часов. В 5-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю.  

В том числе, в 5 классе – Всеобщая история – 70 часов;  

6 класс – Всеобщая история – 28 часов; 

7 класс – Всеобщая история - 28 часов; 

8 класс – Всеобщая история – 28 часов; 

9 класс – Всеобщая история – 34 часа 

Цели, задачи  исторического образования  

Основная школа (5—9 классы): 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

 

Общая характеристика 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 



основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия 

мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации 

и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

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

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 



элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 

пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость 

военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить 

достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, 

несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных 

шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и 

трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили 

силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. 

Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, 

культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 

правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), 

сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, 

историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на 

периферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и 

понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ 

века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, 

кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную 

связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных 

стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо 

экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного 

изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить 

навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и 

Новейшего времени), сравнительного анализа.  



Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на 

базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется 

возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного 

или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; 

овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать 

умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

Обществознание Рабочая программа по учебному предмету «обществознание» для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 года, регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897» 

и на основе 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

с учётом  

авторской программы по обществознанию Боголюбова Л.Н., 2014 год/Рабочая 

программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 

классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 

классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014.»). Данная линия 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Целью изучения и освоения программы является: 

  р а з в и т и е  личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

  в о с п и т а н и е  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

 о с в о е н и е  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в л а д е н и е  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 



способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 ф о р м и р о в а н и е  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе, 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» направлено на решение 

следующих задач: 

 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-

оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного 

выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 

своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной 

социальной практики, в том числе включённой в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомлённости и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнёра, гуманное поведение в социальных 

конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Учебный предмет «обществознание» является обязательным дляизучения на уровне 

основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «общественно-научные предметы» в 6 – 9 классах. 

Программа определяет базовое содержание учебного предмета «обществознание» в 

форме и объёме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и 

учитывает возможность освоения приёмов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 

предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 



включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в 

основной школе с 5 по 9 класс. В 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к 

курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. В 

6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме ка- честв, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. В 7 классе школьники 

проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они 

получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» 

— представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных 

и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни 

человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению 

воинского долга. Вторая тема — «Человек в эко- номических отношениях» — даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. 

При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема 

«Человек и природа»). На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) 

все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно. В 8 классе предложены четыре темы. Первая 

— «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит 

ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по- 

знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и 

религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, 

рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 

Специальное 6 внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На 



их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. В 9 

классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 

классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права 

и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. 

Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные знания о праве. Изучение содержания курса по 

обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной 

направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс 

имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных целей, 

успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы 

обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой 

ступени основной школы, когда обучащиюеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 

методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний 

курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий. Программа по 

обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное 

развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. Изучение обществознания в 

основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 

необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные 

особенности учащихся. Учитывая возрастные особенности школьников, выделяются 



два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 

8 – 9 классы. Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой 

курса «обществознание» для 8 – 9 классов. Общая логика распределения в нём 

учебного материала – линейно- концентрическая. Одни темы служат введением к 

раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

3. Место предмета «обществознание»в учебном плане школы 

Предмет «обществознание» изучается с 5 по 9 класс, объёмом 169 часов, из расчёта 1 

час в неделю (для каждой параллели). 

География Настоящая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного стандарта основного общего образования 

• Учебного плана МАОУ Гимназия №14 «Экономики, управления и права» г. 

Красноярска. 

• Положения о составлении рабочих программ по МАОУ Гимназия №14  

«Экономики, управления и права» г. Красноярска. 

• Основная общеобразовательная программа МАОУ Гимназия №14  «Экономики, 

управления и права» г. Красноярска. 

 

• Примерной программы основного общего образования для общеобразовательных 

учреждений по географии. 

Рабочая программа составлена к Линии учебников издательства «Вентана-Граф» под 

редакцией В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя авторы учебника География. Начальный 

курс. В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя.  (5 класс, 35 часа), В.Б. Пятунин, Е. А. 

Таможняя. География. Начальный курс.(6 класс 35часа), И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович, География: материки, океаны, народы и страны. (7 класс 70 часов), 

В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. География России. Природа.Население. (8 класс 70 

часов),  А.И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э.В. Ким. География России. Хозяйства и 

географические районы. (9 класс 70 часов). 

Срок реализации программы 5 лет. 

Цели и задачи курса. 

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

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 



природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, 

презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно- 

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

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

человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

  Для реализации системно- деятельностного подхода на уроках применяются 

технологии: 

 Проблемное обучение 

 Технология современного проектного обучения 

 Интерактивные технологии 

 Технология проведения дискуссий 

 Игровые технологии 

 Технологии групповой деятельности 

 Информационно-коммуникативная технология 

Для оценки знаний применяются формы контроля: 

 Фронтальный опрос 

 Тематическая практическая работа 

 Тематическая диагностическая работа 

 Групповая форма работы 

 Самооценка 

 

Общая характеристика предмета 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические 

разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, 

их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 



комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

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

школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 

Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, 

исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество практических работ увеличено на 3 часа, в связи с практической 

направленностью предмета. 

Место предмета в учебном плане: 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 

ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу 

географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Физика   программа учебного курса (предмета) «Физика», 7 – 9  классы составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, образовательной программы основного 

общего, (ФГОС ООО) МАОУ Гимназия №14, устава гимназии, авторской 

программы Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, М.: Дрофа, 2017, учебников: А.В. 

Перышкин, Физика 7 класс, М.: «Дрофа», 2017; А.В. Перышкин, Физика 8 класс, 

М.: «Дрофа», 2016; А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, Физика 9 класс, М.: «Дрофа», 

2015, 2016. http://www.drofa.ru 

 

         Цели и задачи изучения учебного курса «Физика», 7 – 9 классы  

     Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

http://www.drofa.ru/


также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

класс - 68 часов на учебный год, 2 часа в неделю, в том числе на 

лабораторные работы 11 часов; 

класс- 68 часов на учебный год, 2 часа в неделю, в том числе на лабораторные 

работы 10 часов; 

класс -66 часов на учебный год, 2 часа в неделю, в том числе на лабораторные работы 

5 часов. 

Содержание курса физики основной школы, является базовым звеном в системе  

естественно-научного образования, служит основой  для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

· сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

· убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общественной культуры;  

· самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

· готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

· мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

· формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения;  

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

· формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

· формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 



результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

-формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).  

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

· формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи 

и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;  

· формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики;  

· овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

· понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

· приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

· овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

· формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной  

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

· понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду;  

· осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

· осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

· овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 



искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

· развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

· воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ 

в окружающую среду.  

 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения  

Выпускник получит возможность:  

· понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, 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  

· пониматьсмысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;  

· описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, 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 и дисперсию света;  

· использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока  

· 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, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, 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 естественно-научного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем  

· познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

Химия программа учебного предмета «химия»  составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(Приказ Министерства Образования  и Науки Российской Федерации  «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта 

основного общего образования»  № 1897 от 17.12.2010г.)с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования ( одобрено 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию,Протокол 1/15 от 08.04.2015г.), учебного плана гимназии, положения о 

рабочих программах МАОУ «Гимназия № 14», авторской программы 

О.С.Габриеляна. 

 

Целью реализации рабочей программы учебного предмета является формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии. 

Задачи:  

 владеть основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

 владеть умениями устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобрести опыт использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за       их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 владеть представлениями о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

Рабочая программа является частью основного общего образования МАОУ 

«Гимназия № 14». 

В соответствии с обязательной частью учебного плана учебного заведения на 

реализацию рабочей программы предусматривается 2 часа в неделю. 

8 класс -2 часа в неделю, в год 68 часов. 

9класс -2 часа в неделю, в год 66 часов. 

Всего – 134 часа 

Количество контрольных работ в 8 классе -5, в 9 классе-4 

Всего количество контрольных работ -9. 

Количество практических работ в 8 классе -5, в 9 классе-4. 

Всего количество практических работ -9. 

Для реализации рабочей программы используются учебники:  

О.С. Габриелян «Химия 8кл» Изд –М.: Дрофа, 2016г.;  

О.С. Габриелян «Химия 9кл» Изд –М.: Дрофа, 2016г.. 

 

Биология Программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 

В.В.Пасечника 5-9 классы (Г.М.Пальдяева. Биология. 5-9 классы: Рабочие 

программы: учебно-методическое пособие.-М.: Дрофа, 2015.-382 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК 

В.В.Пасечника):  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2017. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2018. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: 



Дрофа, 2018. 

   

   Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

     В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви 

к природе;     

- развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

о живой природе; 

- овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

 

Метапредметном:  

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

- умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; 

 

Предметном:    

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

- соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами 

и растениями; 

- классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

- различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых 

грибов; 

- сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе 

сравнения; 



- выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор 

содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу  включены лабораторные и практические работы. Большая часть 

лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных уроков и 

могут оцениваться по усмотрению учителя.  

 Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 

 Из резервного времени отдано на повторение и углубление изученного. 

 В 5 классе данная программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 В 6 классе программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 В 7 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 В 8 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 В 9 классе программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 

 Данная программа составлена для реализации курса биология в 5-9 классах, 

который является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

 Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с 

возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

 В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

 В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов 

и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

 В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной 

среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, 

его генетическая связь с животными предками позволяют учащимся осознать 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что 

выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определённых границах, 

за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим 

законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 



образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 

 Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

 В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

 Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека 

за жизнь на Земле. 

 Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

 Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

 Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано 

краткое содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и 

метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на 

уроке. В конце каждой темы  определены универсальные учебные действия (УУД), 

которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.     

 Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 

частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их 

знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная.  

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он 

должен выполнять без посторонней помощи.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп и каждой 

группе дается проверочное задание. Групповую форму организации контроля 

применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного 

материала.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 

проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, 

степень закрепления в памяти. 

 Типы контроля  

 Различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью 

учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся.  

 Методы контроля.  

 Устный опрос. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за короткое 



время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по определенному 

вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется для:  

 выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

 определения сформированности понятий,  

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на уроке,  

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ.  

 Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма 

применяется для текущего и тематического учета. Главным в контроле знаний 

является определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. В 

процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее 

действенными приемами, которой являются:  

 обращение с вопросом ко всему классу,  

 конструирование ответа,  

 рецензирование ответа,  

 оценка ответа и ее обоснование,  

 постановка вопросов ученику самими учащимися,  

 взаимопроверка,  

 самопроверка.  

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний.  

 Письменный контроль. 

 Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого 

числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний 

учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и 

осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных 

работ, тестов. 

 Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же 

материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного 

вида. С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение 

учащимися материала в период изучения темы. Итоговая контрольная работа 

проводится с целью проверки знаний и умений учащихся по отдельной теме, курсу.  

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач используется практическая работа, 

которая связана не только с заданием на компьютере, но и, например, может 

включать задания построения схемы, таблицы, написания программы и т.д.  

 Лабораторная работа - достаточно необычная форма контроля, она требует от 

учащихся не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых 

ситуациях, сообразительности. Используется лабораторная работа для закрепления 

определенных навыков с программными средствами, когда кроме алгоритмических 

предписаний в задании учащийся может получать консультации учителя. Так как 

лабораторная работа может проверить ограниченный круг деятельности, ее 

целесообразно комбинировать с такими формами контроля, как диктант или тест. 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и 

имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и 

служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у 

данного испытуемого. Тестирование является стандартизированной формой 

контроля, так как процедура проведения теста, и оценка знаний единообразна 

(стандартны) для всех учащихся. 

 Нетрадиционные виды контроля. В каждой теме выделяются ключевые 

понятия и термины, которые могут быть положены в основу кроссвордов, 

головоломок, ребусов, шарад, викторин, интеллектуальных игр. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, результаты 

лабораторных и проверочных работ по основным темам направленные  на проверку 

основных знаний, умений и  навыков по теме (главе). 

Промежуточная аттестация учащихся  осуществляется по четвертям по текущим 

оценкам с учетом результатов устных опросов, лабораторных и проверочных работ. 



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Преобладающей формой текущего контроля выступают устный опрос, проверочные 

и контрольные работы, проектная деятельность, уроки-конференции, презентации. 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Программа учебного курса Искусство (изобразительное  искусство) для 5-8 классов  

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Планируемыми результатами основного общего образования; 

 Требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ; 

 Программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М. : Просвещение,2015.». 

 учебного плана МАОУ «Гимназия №14» на 2018-2019 учебный год. 

 

Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 



графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт. Программа 

«Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их 

решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». В 

соответствии с учебным планом гимназии предмет «Изобразительное искусство» 

изучается в качестве обязательного  по одному часу в неделю в 5-8 классах в объёме 

136 часов (по 34 часов в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и ис-

кусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное 

познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; 

конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной 

среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и 

прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 



Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель 

— формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

     Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема 

по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально  окрашиваются, происходит 

развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая 

сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев 

жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание ху-

дожественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также 

в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг •я шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей 

Родины. 

 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, 

игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет 

способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека»— посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 



искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры 

учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические 

искусства —театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 

педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Целевые установки для 5 класса: 

Изучение декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных функций и 

вытекающих особенностей его образного языка. Приобщение к народному искусству, 

развитие духовно-нравственной, творчески мыслящей личности 

Целевые установки для 6 класса: приобщение к искусству как способу 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой и 

необходимой формой духовной культуры общества; получение представления о роли 

реалистического искусства в жизни общества; овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

Целевые установки для 7 класса: развитие у учащихся понимания архитектуры и 

дизайна как виды искусства и как часть духовной культуры общества. 

Целевые установки для 8 класса: – осознание учащимися развития изобразительного 

искусства в современном мире. Помочь учащимся получить представление: о роли 

искусства и художника в постиндустриальном обществе; о роли в культуре 

современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе 

изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных 

средств; о сложности современного творческого процесса в синтетических 

искусствах; о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств; 

об относительности процесса в искусстве и истинной ценности художественного 

наследия. 

 

Технология Программа по курсу «Технология» для 5-8 классов составлена: 

     - в соответствии с Федеральным законом от. 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ» п. 10. ст. 2, ст. 12, п.19, п. 11. ст. 28: 

- в соответствии приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

- на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) п 11.7 Технология; 

- в соответствии примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) внесённой в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ (30 апреля 2015 г), согласно п. 

1.2.5. Предметные результаты, п. 1.2.5.15. Технология, п. 2.2.2.15 Технология; 

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

− Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

− Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

 

Отличительной чертой данной программы является то, что все разделы содержания 

связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат исходным 

продуктом для постановки задач в другом. Программа направлена на овладение 



учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества, 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – 

цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи 

установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами и жизненными 

задачами. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности по 

формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой их можно 

применить в учебных и жизненных ситуациях. Программа обеспечивает оперативное 

введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем 

проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, 

так и интегрироваться с другими разделами программы. Ведущей структурной моделью 

для организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. Для 

практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбирается такой 

объект или тема проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитывается 

посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественная или личная ценность. Программой предусмотрено построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой проектной деятельности с 

начала учебного года. При организации творческой проектной деятельности 

обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве 

объекта проектирования и изготовления.  

Смысл проектного обучения заключается в самостоятельном освоении школьниками 

учебного материала в процессе выполнения проектов. Проектное обучение создает 

условия для творческой самореализации учащихся, в познавательной и 

преобразовательной деятельности, способствует развитию их интеллектуальных 

способностей, самостоятельности, ответственности, умений планировать, принимать 

решения, оценивать результаты. Учащиеся приобретают опыт разрешения реальных 

проблем в будущей самостоятельной жизни. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как 

индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности предполагается 

сформировать и развить компетенции: 

 коммуникативные; 

 учебно-познавательные; 

 общекультурные; 

 социально-бытовые; 

 социально-трудовые; 



 компетенции личностного самосовершенствования. 

 

Формы и методы. 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

1. Практическим: упражнения, практические работы, тренинги; 

2. Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

3. Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так 

и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией 

анализа (рефлексии) 

 

Формы контроля 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды 

контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, 

итоговый. 

 Виды контроля: тестирование, зачет, контрольная работа, защита проекта. 

Способы организации деятельности обучающихся: в основе лежат практические 

занятия, реже - лабораторные, выполнение творческих, проектных работ, рефератов, 

презентаций, выполнение домашних заданий, контрольное тестирование.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5-го по 

8-й класс, в том числе: в 5 -7классах — по 68 ч из расчета 2 ч в неделю, и 8 классах—

по 34 ч, из расчета 1 ч в недел. 

Программа предусматривает, что основная часть содержания составляет 

деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися 

опыт практической деятельности. Программа построена таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени 

и не более 0,15 объема программы. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и 

анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Авторской программы по технологии  В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их 

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений 

и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 

углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального 

труда; 

расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 

воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 



прикладных экономических знаний; 

ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и 

безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и 

воспитанию, становлению культуры труда. 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 

прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потреб- ности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам 

наук; 

выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся 

материально-технических возможностей; 

создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся 

системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

 

Общая характеристика курса 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ различных наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

(а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода уча-

щихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её 

предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, 

закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления 

компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и 

процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека; 

синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на 

уроках технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности; 

включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя 

всего человеческого рода; 

сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея блочно-

модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения 

строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному 

выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. 

Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с 

основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения базовых компонентов, поэтому  в основу соответствующей 

учебной программы закладывается ряд положений: 

постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 



выполнение деятельности в разных областях; 

постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); 

развитие умений работать в коллективе; 

возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие базовые компоненты 

содержания обучения технологии: 

методы и средства творческой и проектной деятельности; 

производство; 

технология; 

техника; 

технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов; 

технологии обработки текстильных материалов; 

технологии обработки пищевых продуктов; 

технологии получения, преобразования и использования энергии; 

технологии получения, обработки и использования информации; 

технологии растениеводства; 

технологии животноводства; 

социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 

сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; 

с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных 

технологий; 

с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических 

технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего 

образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и 

умениями в предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства, на возможную инженерную 

деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 

к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать учебное время для обязательного изучения предмета 

«Технология» из расчёта 2 ч в неделю в 5—7 классах,1ч в неделю в 8 классе. 

Дополнительное время может быть выделено за счёт резерва учебного времени и 

внеурочной деятельности (внеклассных занятий). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 



желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 

понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного курса  физической культуры для  составлена на основе 

ФГОС  ООО,  в соответствии с учебным планом  МАОУ  Гимназии № 14 и  рабочей 

программы «Физическая культура» В.И. Ляха, предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-9 класс, пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, Москва, «Просвещение», 2014г. 

Физическая культура - обязательный учебный курс учебного плана гимназии. 

Предмет является основой физического воспитания учащихся. В сочетании с 

другими формами обучения -физкультурно - оздоровительными мероприятиями, 

внеклассной работой по физической культуре ,физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно - оздоровительной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Содержание программы  направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

гимназии. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования по 

физической культуре. 

Цели программы обучения: 

- Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья и организации активного отдыха, оптимизации  

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи  программы обучения: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 



- обучение основам базовых видов двигательной деятельности 

- соблюдение правил техники безопасности во время занятий 

- воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, 

честности, отзывчивости; 

- формирование основ знаний о личной гигиене; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- дальнейшее развитие кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, гибкости) и координационных способностей; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана 

отделения,  команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

Для реализации программы в 5-7 класах используется учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я Виленского: Физическая 

культура. 5-7. классы (Москва, Просвещение, 2014); для реализации программы в 8-9 

классах используется  учебник: Лях,В.И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для 

общеобразовательных организаций/В.И.Лях; под общ. ред. В.И.Ляха.- М.: 

Просвещение, 2014 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре  является двигательная активность 

учащегося с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развивается мышление, 

творчество, самостоятельность. 

Урок физической культуры проводится с учетом дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся, с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание  курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования; 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

-Закона «Об образовании»; 

-Федерального закона  «О физической культуре и спорте». 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г; 

- примерной программы основного общего образования. 

 В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 

здоровья населения, с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Указом Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 (далее - Указ) введен в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) (далее - комплекс ГТО). Основными формами подготовки к выполнению 

испытаний (тестов) Комплекса в образовательных учреждениях являются уроки 

физической культуры, занятия в физкультурно-спортивных клубах, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. Внедрение Комплекса осуществляется в части 

видов испытаний (тестов) и норм, определяющих уровень физической 

подготовленности обучающихся. Непосредственными участниками испытаний 

(тестов) являются обучающиеся образовательных учреждений, относящиеся  

по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Виды испытаний (тесты) 

Комплекса выполняются в соответствии с требованиями ступеней. 

Ценностные ориентации курса 

Ценностными ориентациями курса является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет учащимся не только совершенствовать физические качества 

и укреплять здоровье, но и успешно развивать психические процессы, нравственные 

качества, формировать творческий подход и самостоятельность. 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; 



педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и 

оптимизация; расширение межпредметных связей, соблюдение дидактических 

правил. 

Принцип демократизации выражается в обеспечении всем и каждому ученику  

одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов  и средств обучения  для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических 

отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации  педагогического процесса заключается в учете 

индивидуальных способностей каждого ребенка и педагога. Она строится в 

соответствии с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов 

и склонностей. Учащимся в процессе урока предоставляется разноуровневый по 

сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Педагогика сотрудничества – совместная развивающая деятельность  детей и 

взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой 

деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика на усвоение готовых 

знаний и умений, овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Это 

переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно –оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 

и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения, в развитии навыков учебного 

труда, широком использовании компьютеров и других технических средств. 

 В основу планирования учебного материала было положено соблюдение 

дидактических правил от известного к не известному, от простого к сложному. 

Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в 

сфере физической культуры реализуется на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др. 

Успешное решение учебных задач возможно при использовании педагогических 

технологий - способы действий. Применяются общепедагогические или 

дидактические методы - метод наглядности, систематичности, доступности, 

индивидуализации обучения при единстве требований, метод опережающего 

развития физических качеств по отношению к технической подготовке, метод 

раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и 

сбалансированного развития физических качеств.  Для изучения техники 

двигательных действий и для развития физических качеств - применяется метод 

строго регламентированного упражнения. Методы развития физических качеств: 1 – 

непрерывные методы, 2 – интервальные методы (повторные и комбинированные), 3 – 

метод круговой тренировки. Методы частично регламентированного упражнения: 

игровой метод, соревновательный метод. Формы организации учебно – 

воспитательного процесса: фронтальная форма организации; поточная форма 

организации; посменная форма организации; групповая форма организации; 

индивидуальная форма организации.  

Выбор формы организации зависит от задач, места урока в образовательном 

процессе, возрастной категории. Формы организации обязательно должны быть 

различными. Имеют влияние на формирование коммуникативной культуры 

обучающегося. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться, как 

комплексные уроки и как целевые уроки. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом гимназии  предмет «Физическая культура» 

изучается  по три часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет  в пятом 



классе - 102 часов; в шестом классе – 102 часов; в седьмом классе – 102 часов; в 

восьмом классе – 102 часов; в девятом классе 99 часов (программа рассчитана на 507 

на пять лет обучения по 3 часа в неделю). В связи с отсутствием реальной 

возможности для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», часы на 

его проведение переведены в содержание раздела «спортивные игры» и «легкая 

атлетика». Содержание раздела «Развитие двигательных способностей» включено во 

все разделы программы. 

 В связи с тем, что учебные занятия по лыжной подготовке проходят на лыжной базе 

(вне территории гимназии), уроки совмещены. При планировании учебного 

материала в третьей четверти учитывая температурный режим, в соответствии с 

СанПиН учебный материал по разделу лыжная подготовка чередуется с разделом 

программы «спортивные игры». Для прохождения теоретических сведений 

выделяется время в процессе уроков. Изучение программного материала построено в 

соответствии с авторской программой и с учетом климатических условий региона. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Родной русский 

язык 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» Программа учебного предмета 

«Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

русского языка изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели:  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  совершенствование коммуникативных умений 

и культуры речи, 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 в речевом самосовершенствовании;  

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  совершенствование 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;   развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане Программа по 

русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 245 часов. 

 Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 



поликультурном обществе. Русский язык является родным языком русского народа, 

основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Родной язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего 

на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной  

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами; имея при этом особый статус, он является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным русским языком 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. Содержание курса «Русский родной 

язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто 

изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». В содержании курса «Русский родной язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороны существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа  учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. Содержание курса направлено на 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Родная русская 

литература 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родному (русской) литературе на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Родная литература». 

 Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Русская родная литература» Пояснительная записка Рабочая 

программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования/Программа 



подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители- членкорреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. 

Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая 

программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух 

частях «Литература 5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

М.Просвещение 2012. Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

 Задачи:  формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  обогащение духовного мира учащихся путем 

приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям;  приобщение к литературному наследию 

своего народа;  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  формирование умения актуализировать в художественных 

текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного произведения;  обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. Объект изучения в учебном 

процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

родной литературы.  

Общая характеристика учебного курса ФГОС ООО признает приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение 

родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная литература 

как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и 

языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. Содержание программы каждого класса 

включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для 

изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурноисторические традиции. В программе представлены 

следующие разделы:  Устное народное творчество.  Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII в.  Русская литература XIX в.  Русская литература XX в.  

Место учебного курса «Русская родная литература» Учебный предмет «Русская родная 

литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан 

с предметом «Русский родной язык». Родная литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью. Программа учебного предмета «Русская родная литература» 

предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов. Класс Количество 

часов в неделю Количество часов в год 5 0,5 17 6 0,5 17 7 0,5 17 8 0,5 17 9 0,5 17. Итого 

2,5 85 В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 



программы. Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения. Форма организации 

образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых 

знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный 

урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар. 

Виды и формы контроля:  письменный ответ на вопрос;  выразительное чтение (чтение 

наизусть);  сочинение на литературоведческую тему;  проект.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная литература» 

Личностные результаты изучения предмета «Русская родная литература» : 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного  

– умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

потребность в самовыражении через слово. Средством достижения этих результатов 

служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, 

проблемнодиалогическая технология, технология продуктивного чтения. Учащийся 

научится:  понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа;  уважительно относиться к родной литературе;  оценивать свои и 

чужие поступки;  проявлять внимание, желание больше узнать.  понимать 

определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;  анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Русская родная литература» 

является формирование УУД. Регулятивные УУД:  формулировать в сотрудничестве с 

учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку 

новых целей;  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения 

цели;  совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  работать 

по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя;  в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. Учащийся научится:  планированию пути достижения цели;  

установлению целевых приоритетов;  оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  учитывать 

условия выполнения учебной задачи;  осуществлять итоговый контроль деятельности 

(«что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия». Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений. Познавательные УУД:  овладение навыками смыслового чтения;  

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);  излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  пользоваться 

словарями, справочниками;  осуществлять анализ и синтез;  устанавливать причинно-

следственные связи;  строить рассуждения. Средством развития познавательных УУД 

служат тексты художественной литературы; технология продуктивного чтения. 



Учащийся научится:  строить сообщение в устной форме;  находить в художественном 

тексте ответ на заданный вопрос;  ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи;  анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков;  осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  проводить сравнение;  устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений;  проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте;  обобщать (выводить общее для целого ряда 

единичных объектов). Коммуникативные УУД:  умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;  планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при 

поддержке направляющей роли учителя);  уметь устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения;  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической 

поддержке учителя;  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями. Учащийся научится:  устанавливать и вырабатывать 

разные точки зрения;  аргументировать свою точку зрения;  задавать вопросы.  

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  брать на 

себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). Все виды 

личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 

9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания 

значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. Предметными 

результатами изучения курса «Русская родная литература» является сформированность 

следующих умений:  осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. Учащийся научится:  владеть различными видами 

пересказа,  пересказывать сюжет;  выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу;  характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики;  находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции;  определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  выражать личное 

отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Устное народное творчество Учащийся научится:  видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок;  пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для сказки художественные средства;  учитывая жанрово-родовые 



признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения. Древнерусская литература Учащийся 

научится:  характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы;  характеризовать исторических персонажей 

прочитанных произведений;  формировать вывод о пафосе и идеях произведений 

древнерусской литературы. Русская литература XIX—XX вв. Учащийся научится:  

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  характеризовать 

нравственную позицию героев;  формулировать художественную идею произведения;  

формулировать вопросы для размышления;  участвовать в диспуте и отстаивать свою 

позицию;  давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях;  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;  

выразительно читать произведения лирики;  вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

 


