
Аннотация к рабочей программе по физкультуре  
7 класс 

Рабочая программа для 7 класса разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре на  основании 
примерной программы по физической культуре Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  на основании рабочей 
программы «Физическая культура» (автор: В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012), 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 
(авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2011).  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 7 классе в учебном 

процессе для обучения используется учебник: «Физическая культура» 5-7 кл Авторы: 
М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова Издательство «Просвещение», 2012 г.  

Программа рассчитана на 105 часа при трехразовых занятиях в неделю. 
Программный материал имеет две части - базовую и вариативную. Программа по 
физкультуре для 7 класса структурно состоит из следующих разделов: легкая атлетика; 

спортивные игры, лыжная подготовка; подвижные игры, гимнастика. Такое 
распределение материала позволяет охватить все направления физической культуры как 

учебного предмета в соответствии с климатическими особенностями региона, с его 
культурными традициями.  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения этой 

деятельности человек формируется как целостная личность, проявляющаяся в единстве 
многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  

Цели и задачи, решаемые при реализации Рабочей программы 

Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности 
посредством формирования физической личности школьника. Развитие основных 

физических качеств и способностей, укрепление здоровья формирование у учащихся 
культуры движений, обогащение их двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, освоение школьниками знаний о 

физической культуре и спорте, их истории, современном развитии и роли в формировании 
здорового образа жизни.  

Решение задач физического воспитания учащихся направлено:  
- на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  
- на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  
- на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Аннотация  
к рабочей программе по изобразительному искусству (5 -7 классы) 

 



Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 
программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 
руководством Б. М. Неменского. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 
Просвещение, 2011. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах изобразительного искусства, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.  

Цель школьного 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. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-7 классах в объѐме не 
менее 105 часов (по 35 часов в 5-7 классах). 

Рабочая учебная программа состоит из пояснительной записки и календарно-
тематического планирования. Важным компонентом пояснительной записки являются 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся). 
Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд». 



 

Аннотация к рабочей программе по Истории России 7 класс  

 

Рабочая программа по Истории Россиии, 6 класс составлена в соответствии с 
требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, Основной образовательной 

программой ООО,  и учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского Союза 
П.А. Бабичева п.Выкатной, авторской программой предметной линии учебников по 
Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 7 класс.  
Учебник освещает основные вопросы истории России с древнейших времен до 

начала XVI века. С учетом современных достижений отечественной и мировой 
исторической науки авторы излагают ключевые события отечественной истории. 
Впервые в школьном учебнике дается синхронизация исторического процесса. 

Значительное внимание уделено вопросам культуры и быта. Формированию важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности на основе изучения исторического опыта 
России и человечества. Воспитанию уважения к историческому наследию народов России 
и мира. Данный учебник состоит из двух частей и открывает линию учебников по 

отечественной истории. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Место предмета в учебном плане. Рабочая программа линии «История» 
разработана в соответствии с учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского 
Союза П.А. Бабичева п.Выкатной, – 70 часов (2 ч в неделю) в 7 классе. Где на предмет 

«История России» отводится 45 часа, а на предмет «Всеобщая история» отводится 25 
часов 

Учебники:  
1) История России. 7 класс. учебн. для общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч 1.  под 

ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2016. -112 с.  

2) История России. 7 класс. учебн. для общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч 2.  под 
ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2016. -128 с. 

Аннотация  

к рабочей программе по Истории Средних веков 7 класса  

Рабочая программа по Всеобщей истории, 7 класс составлена в соответствии с 

требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, Основной образовательной 
программой ООО,  и учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского Союза 

П.А. Бабичева п.Выкатной,  авторской программой предметной линии учебников 
Всеобщая история «История Нового времени, 1500-1800»,  7 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/А.Я. Юдовская, П.А.  Баранов, Л.М. Ванюшкина; ; под 

редакцией А.А. Искендерова. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. -319с.   
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции непрерывного 

исторического образования, которая является важным звеном в развитии системы 
образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 
поколения. Концепция исторического образования строится на основе единства задач 

обучения и воспитания. Преподавание интегрированного курса строится на основе 
синхронно-параллельного изучения всемирной истории и истории России. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 
задачами, важного с точки зрения социализации личности. Программа обеспечивает  

развитие и формирование универсальных учебных действий, направленных на 
формирование гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 



общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 
качеств личности. 

Место предмета в учебном плане. Рабочая программа линии «История» 

разработана в соответствии с учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского 
Союза П.А. Бабичева п.Выкатной, – 70 часов (2 ч в неделю) в 7 классе. Где на предмет 

«История России» отводится 45 часа, а на предмет «Всеобщая история» отводится 25 
часов 

Учебник: «История Нового времени» 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; ; под редакцией А.А. 
Искендерова.-2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. -319с.   

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку для 5, 7 классов ФГОС ООО  

 

Рабочая  программа по русскому языку для 5, 7  классов составлена  в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. 
Просвещение, 2014 г. и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. 
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.  

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной 
программы является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС 

ООО, ее направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого 
общения, теории и практики речевой деятельности, формирование навыков 
метапредметных и личностных результатов через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие 

УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, 
соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в 
структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и системность 

изложения теоретического материала.  
Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский 

язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 
систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 
явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 
основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, орфографии и 
пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме 

перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.  

1.2. Общие цели учебного предмета: 
 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  
 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; 



 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 
этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств; 
 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 
Задачи обучения: 

 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 
* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.  
1.3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане   

На изучение предмета отводится в 5 классе - 175 часов (5 часов в неделю)  
в 7 классе – 140 часов (4 часа в неделю)  
 

1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  
1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1, 2/ 

Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др.; науч.  ред. – Шанский Н.М. –  
М.:  Просвещение, 2016 г.  
2.  Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1, 2/ 

Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др.; науч.  ред. – Шанский Н.М. –  
М.:  Просвещение, 2016 г.  

2. Планируемые результаты образования  
Личностные результаты:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты:  

владение всеми видами речевой деятельности:  
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения; - адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров;  
- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  



- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости;  
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - 

владение разными видами монолога и диалога;  
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  
- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;  
- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общении. 

Предметные результаты:  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом:  
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского   
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  



6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
 3. Общая характеристика курса  

Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  
Форма организации образовательного процесса : классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 
беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, 
изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-
коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный подход, технология 

групповой работы, технология проблемного обучения, игровые технологии.  
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 
выборочных, творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный 
диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  
 

Аннотация  к рабочим программам  по литературе (5, 7 класс)  

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего   
образования, Программы  по  литературе 5-9 классы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Литература.5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1, 2/ 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин . – 6 изд. - М.: «Просвещение», 2016.  

 Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1, 2/ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин . – 4 изд. - М.: «Просвещение», 2015.  
 ЦЕЛИ: 

 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством  патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 



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

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными 
алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая  Интернет); 
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

 овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от 
другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;  

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме 
изучаемых произведений; 

 научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,   

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических   и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учѐтом устойчивых познавательных    интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных  чувств  и  нравственного  
поведения,  осознанного  и ответственного  отношения  к  собственным поступкам.  

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой  и  других  видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей   среде. 
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  

жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить   и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе 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 

еѐ  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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать     выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с  учителем  

и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать  и  отстаивать  своѐ 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.  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной    литературы. 



 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного    звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного  или  нескольких произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка,  понимание  их  роли  в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями  других народов. 
 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы,   их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений, понимание авторской  позиции  и  своѐ  отношение  к  ней; 

 Восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, осмысленное чтение 

и адекватное   восприятие. 
 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать  на  вопросы  по  
прослушанному  или  прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы.  
 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование  эстетического вкуса.  

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных  образов  литературных 

произведений. 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и 
фронтальный опросы, домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения 

(ответы на вопросы, пересказы различных видов, наблюдение над языком, 
самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план параграфа, 
тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), 

контрольные работы, сочинения домашние и классные. 
 Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, 
краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием), ответы на 
вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения, заучивание наизусть 

стихотворных и прозаических текстов, анализ и интерпретация произведения, составление 
планов и написание отзывов о произведениях.  

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. 
Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика),  двух героев (сравнительная характеристика). Создание отзыва на 
самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).  



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.  

 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее 
значимые функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 
ориентирующую и воспитывающую.  

 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. Эта форма целесообразна в том случае, если 
требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 

учащихся. 
 При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 

учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля 
группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют 
результаты письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или 

практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, 
скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. 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, качество 
словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

 В этой связи различают типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью 
учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития 
учащихся является самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается 

правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 
предупреждение в дальнейшем.  

Аннотация  

 к  рабочей программе по учебному предмету 

«Родная литература»  

Основанием для разработки Рабочей программы по учебному предмету Родная 
литература являются следующие нормативные документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. № 1577); 

с учетом:  
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  
• «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  
• «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155;  



• перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/  

 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  
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;  
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых  
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Родня (русская) 
литература» на уровне основного общего образования составляет 5 лет. 

 

 
Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

 

Класс Количество часов в неделю Количество 
часов в год 

5 0,5 17 

7 0,5 17 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) 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;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) 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;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результатыпо направлениям:  
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и  существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. 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: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную  деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 



эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non- fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации: 
• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД 

11. 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: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемого предмета, входящих в состав предметной области «Родной язык и 
родная литература», обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

 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; 



 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература», установленные ФГОС ООО: 
1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) 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.  

 
Аннотация к рабочей программе  

по учебному курсу «Информатика 7 класс»  

 
Рабочая программа по информатике  для 7 классов составлена в соответствии с 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской рабочей программой по информатике Н.Д. Угриновича (Информатика. 

Программа для основной школы: 7-9 классы: / Н. Д. Угринович, Н. Н. Самылкина. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016); 

 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план на изучение информатики в 7 классе основной школы отводит 1 

час в неделю в течение года обучения. 

Года обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 



7 класс 1 35 35 

    

    

    

 
Реализация рабочей программы основана на использовании УМК Н.Д. Угриновича, 

обеспечивающего обучение курсу информатики в соответствии с ФГОС. Основу УМК 

составляют  учебники завершенной предметной линии для 7-9 классов, включенные в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования  и 

науки Российской Федерации. 
 

Программа обеспечена следующими учебниками: 

 
Угринович  Н.Д. Информатика. Учебник. 7 класс 

 
Программа включает в себя: общую характеристику учебного предмета; описание места 
учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета; содержание учебного предмета; формы и средства контроля; 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Аннотация к рабочим программам по географии в 6-9 классах 

 
Рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

- Примерной программы основного общего образования по географии (Письмо 

МОиН РФ «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»).  

- Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 6 – 9 классов. М.: 
Русское слово, и УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского.  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) для 

использования в образовательном процессе в текущем году, утвержденного приказом МО  
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 учебных часов для обязательного изучения географии 
в 6 классе основной школы из расчета 1 учебный час в неделю, в 7-9 классах 70 часов, из 
расчета 2 часа в неделю.  

 

Цели курса:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, ее разнообразии и целостности; путях ее сохранения и 
рационального использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 
географическую карту для поиска и демонстрации географических данных;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;  



 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

 

Литература и средства обучения:  
1. География: Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд.  - М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2016.  

2.  География. Материки и океаны: в 2 ч.: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 4-е изд.  - М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2016.  

3. География. Физическая география России: учебник для 8 класса общеобразовательных 
организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 4-е изд.  - М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2016.  

4. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных 
организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев – 3-е изд.  - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016.  
5. Географические атласы. 6-9 кл. - М.: Дрофа, 2010.  

 

Аннотация к рабочим программам   по предмету «Биология» в 7 классе 

(ФГОС)  

Рабочие программы составлены на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету « Биология»;  

Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 
2015 г.  Биология. Программы. К комплекту учебников, созданных под руководством 

Н.И.Сонина / Сборник программ. – М.: Дрофа, 2015-2017 г. и полностью обеспечивают 
достижение результатов, обозначенных в требованиях к результатам обучения, 
заложенных ФГОС ООО по предмету   «Биология».  

Для реализации программы используются следующие учебники:  
7 класс/ Н.И.Сонин, В.И.СониВ.Б.Захаров - М.: Дрофа, 2016-126с.  

Целью изучения предмета «Биология» является  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 
природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы.  
Место учебного предмета, курса в учебном плане  

7 классе 70 (2 ч. в неделю)  
Основные разделы (узловые темы) программы:  



Введение. Общее знакомство с растениями. Клеточное строение растений. Органы 
растений. Основные процессы жизнедеятельности организмов. Основные отделы царства 
растений. Природные сообщества. Царство Бактерии. Царство Грибы. Лишайники. 

Историческое развитие растительного мира.  
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения.  
Формы контроля: опрос и практические работы, защита проектов, проверочные и 

контрольные работы, биологические диктанты, зачѐты, тесты, лабораторные и 
практические работы, презентация работ, защита рефератов, решение задач, игра, 

тестовые работы, проверка чтения с полным пониманием, проверка чтения с пониманием 
основного содержания, проверка чтения с извлечением информации, контроль 
монологической речи, контроль письменной речи. Структура рабочей программы.  

 Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о разработке  рабочих  
программ учебных предметов, курсов, (факультативных, элективных, курсов внеурочной 

деятельности)» и содержит следующие разделы:  

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
 
Аннотация к рабочей программе (ФГОС) 

7 класс 
Алгебра 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования;  
Авторской программы по алгебре 7-9 классов Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. 
Нешков, С.Б.Суворова (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 

классы. Состав.Т.А.Бурмистрова, изд. «Просвещение» 2014),  
Рабочей программы по алгебре, предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других,  

7-9 классов, Н.Г. Миндюк, изд. «Просвещение» 2016).  
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 30 
г. Новоалтайска;  

Учебного плана МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска на 2017-2018 учебный год;  
Календарного – плана графика МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска на 2017-2018 учебный 

год;  
Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска;  
Место курса «Математика» в учебном плане  

Рабочая программа по алгебре 7-9 классов рассчитана на 315 часов (из расчета 3 часов в 
неделю в каждом классе).  

7 класс: 3 часа в неделю, 105 часов в год.  

Для реализации данной 

программы используется учебник: 

класс  

Учебник (название, автор, 
издательство, год издания)  

7  1. Алгебра 7класс 2017г., 
Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешков,  

С.Б. Суворов,  



.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 7 класс  
Рабочая программа по предмету «Геометрия, 7» составлена на основании следующих 
нормативно – правовых документов:  

1.федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
по математике, утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 

г.; базовый уровень;  
2.примерной программы по математике основного общего образования по математике;  
3. государственной программы по математике для общеобразовательных учреждений 

Министерства образования Российской Федерации (Москва, «Просвещение», 2011г.);  
4. федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях.  
Рабочая программа по предмету «Геометрия, 7» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы».Москва 
«Просвещение», 2011. Автор – составитель: Т.А.Бурмистрова.  

Программа рассчитана на изучение геометрии по 2 часа в неделю, всего 68 часов в 
учебном году.  
Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой 

дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, а также 
следующие методы и формы обучения и контроля  

Формы работы : фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 
парная работа; групповая работа.  
Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; 

дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, самопроверка, 
дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач.  

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала : устный 
контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 
(контрольные работы, графические диктанты, тесты), проверка домашнего задания.  

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 
контрольно-проверочных и др. типов уроков.  

Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: контрольная работа; 
проверочная работа; самостоятельная работа; диктант; тест.  
Изменений в программе по сравнению с государственной нет.  

Цели изучения курса геометрии в 7 классе:  
продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых  

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;  
продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;  
продолжить формировать представление об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
продолжить воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  
 
Задачи курса:  

ввести терминологию и отрабатывать умения ее грамотного использования;  



развивать навыки изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 
конфигураций;  
совершенствовать навыки применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач;  
формировать умения доказывать равенство данных треугольников;  

отрабатывать навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 
линейки;  
формировать умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 
находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;  

расширить знания учащихся о треугольниках.  
В результате изучения геометрии ученик должен:  
знать:  

основные понятия и определения геометрических фигур по программе;  
формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;  

 
уметь:  
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур;  
решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 
фигур и формулы;  

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 

соображения симметрии;  
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы 
и обнаруживая возможности их применения;  

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
владеть алгоритмами решения основных задач на построение;  

описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);  

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  
владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.  
 
Рабочая программа предполагает изучение курса алгебры по следующим учебникам:  

1) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И.И. Геометрия. 7 – 
9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.  

2) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь 
для 7 класса. М.: Просвещение, 2009. 
 

Аннотация к рабочей программе по физике  
7-9 класс (основное общее образование)  

1. Основа для составления учебной программы  
 
Рабочая программа составлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  



- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа / Сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011;  
- Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 
«Просвещение», 2013 г.);  

- Авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов. Программа 
основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 
Филонович, Е.М. Гутник.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе 

изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  
В результате изучения физики дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
3. Цель изучения дисциплины  

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных 
исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами;  
• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

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

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности.  



• В задачи обучения физике входят:  
• развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно приобретать 
и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии;  
• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии;  
• 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.  
 
4. Структура дисциплины  

 
• Физика и физические методы изучения природы  

• Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 
физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника.  

• Механические явления. Кинематика  
• Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное  
движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 
модуля скорости от времени движения.  

• Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 
ускорение.  
 

• Динамика  
• Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  
• Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести.  
• Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел.  
• Условия равновесия твѐрдого тела.  
 

• Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны  

• Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  



• Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.  

• Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике.  

 
• Строение и свойства вещества  
• Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твѐрдых тел.  

 
• Тепловые явления  
• Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

• Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы теплоэнергетики.  
 

• Электрические явления  
• Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля.  
• Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  
 
• Магнитные явления  

• Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током.  

• Электродвигатель постоянного тока.  
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  
• Электромагнитные колебания и волны  

• Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы.  

• Принципы радиосвязи и телевидения.  
• Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  
 

• Квантовые явления  
• Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 
спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

• Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.  
 

• Строение и эволюция Вселенной  
• Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  



 
5. Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

• Учебник: Физика. 7 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа 2010 – 13-е издание;  

• Учебник: Физика. 8 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа 2011 – 11-е издание;  
• Учебник: Физика. 9 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа 2011 – 11-е издание;  
• Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003 год;  
• Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 класс: к 
учебникам для общеобразоват. учреждений/ А. В. Перышкина «Физика. 7-9 класс» - М.: 

Издательство «Экзамен», 2009 год.  
6. Основные образовательные технологии  

• технологии проблемного обучения,  
• технологии интегрированного обучения,  
• технология игрового обучения,  

• технология мозгового штурма (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 
штурм);  

• технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала  
• технологии развития критического мышления через чтение и письмо;  

• технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов;  
• технология проведения дискуссий;  

• технология «Дебаты»;  
• технология обучения на примере конкретных ситуаций  
информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 

информации, создание проектов, отчетов,  
• технология развивающего обучения  

• технологии индивидуального обучения  
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  
7. Требования к результатам освоения дисциплины  

 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на 
обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 
Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 
умения (и стоящие за ними компетенции).  



Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, 
то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 
содержательном и деятельностном материале.  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
• сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, 
творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 
диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте.  
• мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 
феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.  
 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 
действия (далее УУД). К ним относятся:  

 личностные;  
 регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  
 познавательные, включающие логические, знаково-символические;  

 коммуникативные. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 

ценностной структуры сознания личности.  
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
• оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфли кта и к преодолению 

препятствий.  
 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД.  

Общеучебные УУД включают:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации;  
• структурирование знаний;  



• выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  

• умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 
построения текста;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование).  
 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 
знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 
отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  
Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 
отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 
ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 
законов;  

• описывать и объяснять физические явления;  
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости;  

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлений;  

• решать задачи на применение физических законов;  
• осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»;  

• использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни.  
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.  
8. Учебная нагрузка обучающихся: 2 часа в неделю в 7 классах, 3 часа в неделю в 8 и 9 
классах.  

9. Формы контроля  
 

Cамостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; лабораторная работа; 
фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный практикум  



Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию 7 класса  

 

Рабочая программа по обществознанию, 7 класс составлена в соответствии с 
требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, Основной образовательной 

программой ООО,  и учебным планом ХМР СОШ им. Героя Советского Союза П.А. 
Бабичева п. Выкатной, с рекомендациями Примерных программ по предметам. 
Обществознание. 5 – 9 классы. (Стандарты второго поколения) М: Просвещение, 2017, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. С 
авторской программой по обществознанию к предметной  линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. 
М.: Просвещение, 2017.  

Существенен вклад школьного обществознания в гражданское становление 
личности, в развитие еѐ социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким 

важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 
между гражданами, а также между гражданами и государством; оправдавшие себя в 
гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и 
прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного 

решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 
гражданина как субъекта гражданского общества.  

Изучение обществознания  играет существенную роль  в формировании социальной 

компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями  и их ценностными 
ориентирами также комплекс  умений. Среди них – способность ориентироваться в 

постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую 
информацию, использовать базовые операции для еѐ обработки; опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике;  умение применять полученные 

знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия 
в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих 

областях жизни. 
     Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к 

их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 
общественной жизни. 

Рабочая программа линии «Обществознание» разработана в соответствии с 
учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева 
п.Выкатной где на предмет «Обществознание» отводится 35 часа в 7 классе.  

УМК: Обществознание». 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой- 3-е изд.  М.: Просвещение, 2016.-159 с. 

 
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-8 классов ФГОС ООО 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования второго поколения и на основе программы по 
технологии (Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н. В. Синица, П. 

С. Самородский, В. Д. Симоненко, О. В. Яковенко и др. -М.: Вентана-Граф, 2014, -112 
с).Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 
примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 



деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основно-го 

общего образования являются: 

формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в немтехнологиях;  

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобра-

зующей и созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно 

значимых продуктовтруда; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мир-воззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 
приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления от-дельными видами бытовой 
техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. На основании 
требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно-
ориентированные, универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 
деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома,  
технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

овладение способами деятельностей: 

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные 

источники; 

способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные све-дения, 
применять их для расширения своих знаний; 



умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т.д.; 

освоение компетенций –коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техно-сферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. Базовыми являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Технологии ведения дома», 
«Электротехнические работы», «Творческие проектные работы», каждый из которых 
предусматривает использование общепедагогических дидактических принципов: связь 

теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения знаний, а значит, 
достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. Учебный план 

составляет 238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 2 часа в неделю; в 8 классе –2 
час в неделю. С учетом общих требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения изучение 

предметной области «Технология» обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

формирование о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  
Программа реализуется через УМК: 

Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. –4-е изд.,пере-раб. -М.: 

Вентана-Граф, 2013, -208 с.: ил. ISBN978-5-360-04383-6 

Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. –3-е изд., пере-раб. -М.: 
Вентана-Граф, 2014, -208 с.: ил. ISBN978-5-360-04682-0 

Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. –3-е изд., пере-раб. -М.: 
Вентана-Граф, 2014, -208 с.: ил. ISBN978-5-360-05004-9 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. –М.: 

Вентана-Граф, 2014, -176 с.: ил. ISBN978-5-360-04658-5 

Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. -М.: Вентана-Граф, 2014, -112 с.: 
Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, 
О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. –Волгоград: Учитель, 2011г.  

Музыка ( 5-8 класс) — аннотация к рабочим программам 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов на основе Федерального 
государственного образовательного  стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерных программ 
«Музыка», «Искусство» основного общего образования. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 
 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа 
 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 6 класс. М.: Дрофа 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 7 класс. М.: Дрофа 
 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)  
 5 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 
 6 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 
 8 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

ЦЕЛЬ: 
предмета «Музыка» в основной школе заключается: в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 
ЗАДАЧИ: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 
человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 
музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 
 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 
художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 
технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 
деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 
приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 
произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 
музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 
формой в музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 
 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности. 
Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 
личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 формирование  целостного  представления  о  поликультурной картине современного 

музыкального мира; 
 обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного опыта 

человечества; 

обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 
задач; 



наличие   предпочтений,   художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение   рассуждать,   выдвигать   предположения,   обосновывать  собственную  точку  

зрения  о  художественных  явлениях социума; 
 соответствующий  возрасту  уровень  восприятия  искусства; 

 навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 
деятельности; 

 контроль  собственных  учебных  действий  и  самостоятельность в постановке творческих 

задач; 
 участие   в   учебном   сотрудничестве   и   творческой   деятельности  на  основе  

уважения  к  художественным  интересам сверстников. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 
 общее  представление  об  этической  составляющей  искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 
 развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность  при  организации  содержательного культурного досуга; 
 соответствующий   возрасту   уровень   духовной   культуры; 

 творческий   подход   к   решению   различных   учебных и реальных жизненных проблем; 
расширение  сферы  познавательных  интересов,  гармоничное интеллектуально-
творческое развитие; 

 усвоение  культурных  традиций,  нравственных  эталонов и норм социального поведения; 
эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование действительности,  

привнесение  красоты  в  человеческие отношения и др.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания  

произведений искусства; 
 понимание  художественных  явлений  действительности в их многообразии; 

 общее  представление  о  природе  искусств  и  специфике выразительных средств 
отдельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 
 овладение  умениями  и  навыками  для  эмоционального воплощения  художественно-

творческих  идей  в  разных  видах искусства; 
 эмоциональное  восприятие  существующих  традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении; 

 осознанное    применение    специальной    терминологии для   обоснования   
собственной   точки   зрения   в   отношении проблем искусства; 

 опыт  художественно-творческой  деятельности  в  разных видах искусства; 
 участие   в   разработке   и   реализации   художественно-творческих проектов. 
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