
Аннотация к рабочей программе по геометрии ФГОС ООО 7-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по геометрии для 

основной школы, Программы по геометрии для 7-9 классов к предметной линии 

учебников «Геометрия 7-9» авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Просвещение» 

2019.  

Обоснование выбора программы 

Рабочие программы. Предметная линия Геометрия 7-9 / автор Л.С.Атанасян : М 

Просвещение, 2018г. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством 

просвещения Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

Важной отличительной особенностью данной программы является соответствие 

основным положениям системно-деятельностного подхода в обучении с учетом ФГОС 

СОО, ее направленность на усвоение теоретических знаний и решение теоретических и 

практических задач, формирование навыков метапредметных и личностных результатов 

через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников учитывалась специфика контингента 

обучающихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся 

данной школы, соответствие программы ФГОС СОО, завершенность учебной линии, 

подход в структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и 

системность изложения теоретического материала. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

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

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Актуальность 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Таким образом, в ходе 

освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

В седьмом классе изучаются основные геометрические фигуры и их свойства; 

рассматривается взаимное расположение точек и прямых на плоскости; вводятся понятия 

равенства отрезков и углов; доказываются признаки равенства треугольников; свойства 

равнобедренного треугольника; выясняются соотношения между сторонами и углами 

треугольника, между перпендикуляром и наклонной; исследуются случаи взаимного 



расположения двух окружностей, прямой и окружности; рассматриваются основные 

геометрические места точек и решаются задачи на построение.  

Восьмой класс начинается с изучения понятия параллельности. Доказываются: теоремы о 

сумме углов треугольника и выпуклого многоугольника; признаки параллелограмма; 

теоремы о средних линиях треугольника и трапеции теорема Фалеса; вводится понятие 

движения и рассматриваются различные виды движений (центральная симметрия, 

поворот, осевая симметрия, параллельный перенос); определяется понятие равенства 

фигур и устанавливаются его свойства; вводится понятие подобия и доказываются 

признаки подобия треугольников; доказывается теорема Пифагора; изучаются 

тригонометрические функции угла; доказываются теоремы синусов и косинусов.  

В девятом классе изучается вопрос об измерении площадей. В частности, выводятся 

формулы площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, 

правильного многоугольника, круга. Рассматривается прямоугольная система координат, 

векторы и их свойства, аналитическое задание фигур на плоскости. 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• Продолжить овладение системой геометрических 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; ясности и 

точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления, 

элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• Воспитание  культуры  личности,  отношение  к  геометрии  как  к  части 

общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  геометрии  для  научно-

технического прогресса. 

•овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в  

практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку в  

современном  обществе,  развитие  логического  мышления,  пространственных 

представлений; 

•развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи геометрии с другими 

предметами;  

•систематическое  изучение  свойств  геометрических  фигур  на  плоскости  и  тел  в 

пространстве 



• воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости 

геометрии для научно-технического прогресса, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития геометрии.  

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

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

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

•планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных  

и конструирования новых алгоритмов; 

•овладевали  приемами  аналитико-синтетической  деятельности  при  доказательстве 

теории и решении задач; 

•целенаправленно  обращались  к  примерам  из  практики,  что  развивает  умения 

учащихся  вычленять  геометрические  факты,  формы  и  отношения  в  предметах  и 

явлениях  действительности,  использовали  язык  геометрии  для их  описания, 

приобретали  опыт  исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации, 

использования  разнообразных  информационных  источников,  включая  учебную  и  

справочную литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать и уметь:  

7 класс  

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение;  

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур;  

-вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов);  

-решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  



-использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

-решения практических задач;  

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

8 класс 

-систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах, решать задачи на 

вычисление элементов четырехугольника, треугольника, вычисление площадей 

треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, доказать теорему Пифагора, решать 

задачи по этой теореме;  

-определение подобных фигур, подобие треугольников, решать задачи на подобие 

треугольников, отношение площадей подобных фигур, применение подобия к 

доказательству теорем;  

-касательная к окружности, центральные и вписанные углы, решать задачи по теме; 

-соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника, решать задачи по 

теме;  

-четыре замечательные точки треугольника, вписанная и описанная окружности, решать 

задачи по теме;  

9 класс 

-векторы, метод координат, уметь решать задачи по теме;  

-соотношения между сторонами и углами треугольника, определения синуса, косинуса, 

тангенса угла, решать задачи на вычисление элементов треугольника; 

-правильные многоугольники, длина окружности и площадь круга, решать задачи по теме; 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7, 8 и 9 классах отводится по 68 ч из 

расчета 2 ч в неделю,  

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Основной учебно-методический комплекс УМК Л. С. Атанасяна и др.  

1) Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2018. 

2)Геометрия: рабочая тетрадь: 7,8,9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. 

И. Юдина. — М.: Просвещение,2018. 



 3)Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7,8,9 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. - М.: 

Просвещение, 2019.  

4)Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя/Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2017. 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 – 9 классы 

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, на основе сборника примерных 

рабочих программ для общеобразовательных организаций по предмету 

«Алгебра» 7-9 кл. основного общего образования под редакцией Т.А. 

Бурмистровой, издательство «Просвещение», 2019 и соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО). 

Данная программа используется для УМК Макарычев Ю. Н. и др. 

утвержденным Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса 

рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения. 

Для реализации данной программы используются учебники, 

включённые в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС: 

 Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]: под ред. С.А. 

Теляковского . – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]: под ред. С.А. 

Теляковского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]: под ред. С.А. 

Теляковского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по алгебре включают следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры отводится: 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в 

неделю 

7 102 3 

8 102 3 

9 102 3 

 ИТОГО 306 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

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

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают 

возможность: 



• развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

• овладевать символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

• изучать свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

• развивать пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• получать представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развивать логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

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

аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Контроль за усвоением предметных компетенций в 7 – 9 классах 

осуществляется с помощью следующих форм: 

 самостоятельная работа; 

 математический диктант; 

 тесты; 

 мониторинг; 

 диагностическая работа; 

 контрольная работа. 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8-9 классов (базовый уровень) 

 Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с   федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897,с 

изменениями, далее ФГОС ООО),  

- на основе примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, составленной 

на основе ФГОС основного общего образования и  

- авторской программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников. М. : «Просвещение». 2014 г.  

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

подрастающего поколения является общешкольной задачей, которая решается при изучении всех 

школьных предметов, но главная роль принадлежит школьному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ).  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - междисциплинарная область научных знаний, 

охватывающая проблемы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания во всех сферах человеческой деятельности.  

В современных условиях изучению курса ОБЖ в образовательных организациях уделяется особое 

внимание, так как именно этот предмет способен заложить основы безопасности 

жизнедеятельности у обучающихся, сформировать у них сознательное и ответственное отношение 

к личной и общественной безопасности, привить навыки здорового и безопасного образа жизни, 

помочь приобрести знания по сохранению жизни в неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях. 

Несомненная роль предмета ОБЖ заключается в обучении школьников основным действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, приемам 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при химическом отравлении, при пожаре и 

дорожно-транспортном происшествии. Именно уроки ОБЖ способствуют повышению уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, обеспечению профилактики 

асоциального поведения, а также воспитанию отрицательного отношения к психоактивным 

веществам.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

рекомендует примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной 

организации образовательного процесса.  

Цели курса: 

 -Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного , техногенного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций ;об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 -Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества. 

 -Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; для предотвращения актов терроризма; для ведения 



здорового образа жизни. 

 -Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья ; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 -Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

-Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

-Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

помощь.  

Задачи курса: изучение основ безопасного существования в современном мире, противостояние 

опасностям, ЧС природного и техногенного характера, умение оказывать первую медицинскую 

помощь.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 Срок реализации программы – 2 года, из расчета 1 урок в неделю, за год 8 класс – 34 часа, 9 класс 

– 34 ч.  

Преподавание предмета ведется по УМК:  

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл./ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 

ред. А.Т.Смирнова. – 8-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

 2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 

ред. А.Т.Смирнова. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017.  

Рабочая программа описывает:   

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-  содержание учебного предмета; 

-  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 



Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов по УМК  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, Б.В. Полонским, 

М.С. Якиром «Программы математика 5-11 классы» Москва «Вентана-Граф» 2016, на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе. 

Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 6 классе 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры.Измерения геометрических 

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

историческом развитии».. Содержание раздела «Арифметика» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятие о числе связано с изучением рациональных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. Содержание 

раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у 

учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает 

основы формирования геометрической речи, развивает пространственное воображения и 

логическое мышление. Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» -  обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2016 

2. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: дидактические материаы: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир - М.: Вентана-Граф, 2016 

3. Буцко Е.В. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г., 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2016 

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

изучение математики в 5 и 6 классах пятидневной рабочей неделе по 5 учебных часов в 

неделю (+1 час из компонента образовательного учреждения). Курс рассчитан на 350 

часов (35 рабочих недель) (+ 70 часов из компонента образовательного учреждения). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии на уровень основного общего образования 

(5-9 класс.) 

 

Общая характеристика курса 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и океанов» 

7-й класс, у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

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

деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

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

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего места 

в стране и в мире; 

• подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться 

к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к экономической, 

социальной и культурной); 

• сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать другие 



трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь; 

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

• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Цели реализации рабочей программы по географии: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

• выявление и развитие способностей обучающихся, 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

 

Используемые технологии - технология проблемного обучения, 

-игровая технология, 

-ИКТ- технология, 

-проектные методы обучения, 

-технология групповой деятельности  

-технология развития глобального мышления  

-здоровьесберегающие технологии  

-технология уровневой дифференциации 

-технология развития критического мышления 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные результаты: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметные результаты: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 
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образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных различных территориях, и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Формы контроля 

• текущий, 

• фронтальный, 

• индивидуальный, 

• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 

• практические работы, 

• диагностические работы в формате ОГЭ и др. 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» для 

обучающихся 5-9 классов 

 

Рабочая программа  по русскому языку для обучающихся 5-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования»,  на основе следующих документов и материалов:  

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

на основе авторской программы «Русский язык» для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных школ авторов: М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

 

Цели изучения: 

 

✓ воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

✓ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

✓ овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста). 

✓ формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 



Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. пояснительная записка 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета;  

3. содержание учебного предмета;  

4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с учётом рабочей программы воспитания 

Место курса в учебном плане 

               На изучение предмета «Русский язык» отводится: 170 часов в год в 5 классе,  204 

часов в год в 6 классе, 136 часов в год в 7 классе, 102 часов в год в 8 классе, 102 часа в год 

в 9 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

5 класс 

− уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за 

родной язык; 

− осознание эстетической ценности русского языка; красоты и выразительности речи, 

лексического и грамматического богатства русского языка; осознание возможностей 

русского языка для самовыражения и развития творческих способностей; 

− мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих достижений в изучении 

родного языка; готовность к саморазвитию. 

6 класс 

− уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость 

за родной язык; 

− осознание эстетической ценности русского языка, красоты и 

выразительности речи, лексического и грамматического богатства русского языка; 

сознание роли речевого общения как важной части культуры человека; осознание 

возможностей русского языка для самовыражения и развития творческих способностей; 

− стремление к речевому совершенствованию; интерес к изучению языка; 

осознание своих достижений в изучении родного языка; готовность к саморазвитию. 

7 класс 

− представление о языке как о системном, многообразном феномене человеческой 

жизни, лежащем в основе человеческого общения, позволяющем понимать, быть понятым 

и принятым окружающими;  

− ценностное отношение к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку РФ, языку межнационального общения народов России;  

− понимание роли русского языка в современном мире, восприятие русского языка 

как действенного средства убеждения и созидательного воздействия на окружающую 

действительность;  

− интерес к языку как средству выражения мыслей, понимание и использование 

возможностей русского языка при передаче явлений окружающего мира, стремление к 

полному, точному и грамотному выражению мыслей в устной и письменной форме;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

8-9 классы 

− уважение к Отечеству, русскому языку и культуре; гордость за русский язык; 

осознание значимости русского языка как национально-культурной ценности и 

инструмента развития личности; осознание роли русского языка в процессе познания; 



− мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению  языка;  осознание своих достижений в изучении 

родного языка; готовность к саморазвитию; осознание значимости владения русским 

языком для самореализации личности и выстраивания успешной жизненной и 

образовательной траектории; ответственности за свои речевые поступки; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

− осознание эстетической ценности русского языка; осознание экологии русского 

языка как основы сохранения самобытности; стремление к речевому 

самосовершенствованию; осознание роли русского языка в процессе раз- вития языковой 

личности, саморазвития, развития творческих способностей; 

− понимание значимости коммуникативно-речевых умений, культуры речи, 

культуры общения для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, 

обществе и социализации личности; 

− готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том числе 

речевые); 

− способность восполнять пробелы в знании о  языке,  речи,  социальном опыте 

общения с разными партнёрами в  различных  коммуникативных ситуациях; 

− пользоваться электронными ресурсами для получения текстовой, звуковой, 

видеоинформации, а также способность ориентироваться в этих текстах как в 

содержательном, так и нравственно-моральном плане. 

Метапредметные результаты обучения 

5 класс 

Освоение межпредметных понятий 

          Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез) базируется на развитии читательской компетенции, 

приобретении навыков работы с информацией и в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. При освоении содержания дисциплины «Русский язык» обучающиеся 

смогут:  

− развивать потребность в систематическом чтении;  

− извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в том числе 

представленную в форме схем и таблиц;  

− подвергать используемые при освоении предмета «Русский язык» учебно-научные 

материалы, публицистические и художественные тексты различным способам 

информационной переработки: систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать, преобразовывать текстовую информацию в форму таблицы, визуальную  в 

текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в письменную форму; 

выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию в сжатой 

словесной форме; самостоятельно искать информацию в словарях, других источниках, в 

том числе в Интернете, извлекать её и преобразовывать;  

− получить опыт проектно-исследовательской деятельности;  

− развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Освоение универсальных учебных действий  

Регулятивные универсальные учебные действия  



В  процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет:  

− ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей;  

− определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые 

действия, составлять  алгоритм их выполнения;  

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

решения задачи 

− (учебно-научной, проектно-исследовательской, творческой и др.);  

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии  оценки своей учебной деятельности; 

− осуществлять контроль за своей учебной деятельностью;  

− 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;  

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов;  

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

В  процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет:  

− выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать 

логическую цепочку, 

− состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов;  

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

− классифицировать и обобщать факты и явления;  

− выделять явление из общего ряда других 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;  

− анализировать и сопоставлять явления в форме эксперимента;  

− словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

художественным текстом, 

− картиной, публицистическим сочинением;  

− создавать алгоритм действия;  

− участвовать в проектно-исследовательской деятельности, получить опыт 

разработки учебного проекта;  

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− определять и формулировать основную мысль текста; — выражать своё отношение 

к природе через сочинение - описание природы по личным впечатлениям; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



В  процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− играть определённую роль в совместной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

− развивать умение работать индивидуально и в группе, вести диалог со сверстниками и с  

преподавателем; 

− организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять 

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

- осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и 

чувств в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, малой группе, команде, 

классе, в процессе общения с преподавателем); 

− свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой 

ситуации; 

− соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога, при публичном 

выступлении в форме монолога; 

− высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

− создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием 

необходимых речевых средств; 

− давать оценку действий партнёра и осуществлять самооценку после завершения 

коммуникации; 

− использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ (подготовка доклада, информационного 

сообщения, сбор данных, необходимых для проведения исследования, подготовки проекта 

и др.). 

6 класс 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж- 

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Освоение межпредметных  понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность,   феномен, 

анализ, синтез) базируется на развитии читательской компетенции, приобретении навыков 

работы с информацией и в процессе проектно-исследовательской деятельности. При 

освоении содержания дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут: 

— развивать потребность в систематическом чтении; 

— извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в том числе 

представленную в форме схем и таблиц; 

— подвергать используемые при освоении предмета «Русский язык» учебно-

научные материалы, публицистические и художественные тексты различным способам 

информационной переработки: систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать, преобразовывать текстовую ин- формацию в форму таблицы, визуальную — в 

текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в письменную форму; 

— выделять главную и второстепенную информацию, представлять ин- 

формацию в сжатой словесной форме (в виде плана, сложного плана, ключевых слов); 

— самостоятельно искать информацию в словарях, в  других  источниках, в том 

числе в Интернете, извлекать её и преобразовывать; 

— получать опыт проектно-исследовательской деятельности; 

— развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 



В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей не- обходимые 

действия, составлять алгоритм их выполнения; 

— выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

решения задачи (учебно-научной, проектно-исследовательской, творческой и др.); 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

— 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; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

— принимать в учебной ситуации решение и нести за него ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

— выделять явление из общего ряда других 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; 

— анализировать и сопоставлять явления в форме эксперимента; 

— словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

художественным текстом, картиной, публицистическим сочинением; 

— создавать алгоритм деятельности; 

— участвовать в проектно-исследовательской деятельности, получить опыт 

разработки учебного проекта; 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

— определять и формулировать главную идею текста; 

— выражать своё отношение к природе через сочинение — описание природы 

по личным впечатлениям; 

— выражать своё отношение к  проблеме  охраны  окружающей  среды при 

подготовке устного публичного выступления на тему «Берегите при- роду»; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система- ми, 

словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и  познавательной 

деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности; 

— корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

— развивать умение работать индивидуально и в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде 

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

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей 

и чувств в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, 

в  классе,  в  процессе  общения  с  преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой 

ситуации; 

— соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога, при 

публичном выступлении в форме монолога; 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение 

партнёра в рамках диалога; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с 

использованием необходимых речевых средств; 

— давать оценку действиям партнёра и осуществлять самооценку после 

завершения коммуникации; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ (сбор материалов к сочинению, подготовка к 

устному публичному выступлению, подготовка доклада, информационного сообщения, 

сбор данных, необходимых для проведения исследования, подготовки проекта и др.). 

7 класс 

− эффективное использование языка как универсального инструмента 

для коммуникации и творчества;  

− способность создавать устные и письменные тексты разных жанров и 

объёма, осознавая цель создания и коммуникативную направленность;  

− умение излагать свои мысли логично и грамотно, стремление к 

совершенствованию устной и письменной речи;  

− возможность выражать своё отношение к фактам или явлениям, 

высказывать собственную точку зрения, выдвигать тезис и подбирать аргументы 

для доказательства;  

− способность адекватно понимать инструкцию и следовать ей при 

выполнении задания;  

− владение приёмами работы с информацией: её нахождение в разных 

источниках, восприятие, переработка, представление в структурированном виде, 

передача; 

− умение преобразовывать визуальную информацию в текстовую: 

извлекать данные, строить устное высказывание по схеме, иллюстрации, 

репродукции;  

− умение графически представлять результаты работы с текстом 

(представление данных в виде иллюстраций и схем);  

− способность классифицировать и группировать явления на 

предложенном основании, самостоятельно определять возможные основания для 

группировки, оформлять материал в виде таблицы;  

− способность делать выводы на основе сопоставления и сравнения 

речевых высказываний с точки зрения их содержания и формального выражения;  



− способность извлекать целостную или фрагментарную информацию 

из текста учебника, из дополнительных источников (Интернет, СМИ, литература, 

словари, справочники); 

− способность действовать (выполнять учебное задание) по 

предложенному алгоритму, самостоятельно выявлять алгоритм действий и 

следовать ему; 

− умение находить в тексте ключевые слова, помогающие адекватно 

понимать смысл текста;  

− способность анализировать и различать явления, которые на первый 

взгляд являются одинаковыми;  

− способность анализировать предложенные факты и явления и делать 

вывод об общих закономерностях;  

− умение выступать перед аудиторией сверстников с пересказом, 

сообщением, докладом; 

− умение воспринимать информацию на слух, комментировать её, 

воспроизводить и преобразовывать;  

− способность соотносить с действительностью полученные 

теоретические сведения по учебному предмету, осознавать их место в современной 

картине мира и применять их на практике. 

8 класс 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Освоение межпредметных понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез) на основе развития читательской компетенции, в процессе приобретения 

навыков работы с информацией и в рамках проектно-исследовательской деятельности. 

При освоении содержания дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут: 

— овладевать видами чтения и аудирования; 

— развить потребность в систематическом чтении; 

— адекватно поставленным целям понимать и извлекать информацию из 

текстовых источников разного типа, в том числе представленную в форме схем и таблиц; 

— развивать умения информационной переработки текстов: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую информацию в 

форму таблицы, визуальную — в текстовую; преобразовывать воспринятую на слух 

информацию в письменную форму; 

— выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию 

в сжатой словесной форме; 

— самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том 

числе в Интернете, извлекать её и преобразовывать; 

— получить опыт проектно-исследовательской деятельности; 

— развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

— развивать умения в области говорения и письма в процессе осуществления 

проектно-исследовательской деятельности. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые 

действия, составлять алгоритм их выполнения; 

— искать, выбирать и обосновывать наиболее эффективные способы и средства 

решения задач (учебно-научных, проектно-исследовательских, 

творческих и др.); составлять план решения задач; 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

— оценивать продукт своей деятельности, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, 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 определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

— выделять явление из общего ряда других 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 её в контексте решаемой 

задачи; 

— словесно передавать эмоциональное впечатление, произведённое текстом, 

картиной; 

— 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; 

— создавать вербальные 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; 

— строить схему, алгоритм действия; 

— строить доказательство; 

— 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; 

— 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; 

— определять главную мысль текста; 

— критически оценивать содержание и форму текста; 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников; — 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— осознать язык как форму выражения национальной культуры, осознать 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурную специфику русского 

языка; 

— овладеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения, умением учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своё 

речевое поведение в соответствии с нормами социального поведения, присущими 

определённому этносу; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности в соответствии с 

конкретной коммуникативной ситуацией; 

— уметь переключаться в процессе речевой деятельности с одного стиля речи на 

другой в зависимости от условий учебной ситуации (аргументированное высказывание, 

информационное сообщение, формулировка вопроса и пр.), соблюдая стилевые и речевые 

нормы русского языка; 

— вежливо и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— развить умение работать индивидуально, в парах, в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде 

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

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и 

чувств в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в 

классе, в процессе общения с преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой 

ситуации; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения чувств, мыслей адекватно ситуации и стилю общения; 

— соблюдать нормы литературного языка и нормы речевого взаимодействия в 

процессе диалога и при публичном выступлении в форме монолога; 

— продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других, эффективно разрешать конфликты; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с 

использованием необходимых речевых средств; 

— порождать импровизационные тексты в процессе учебной деятельности 

(участие в дискуссии, умение задать вопрос и ответить на него, высказать свою точку 

зрения и т. п.); 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение 

партнёра в рамках диалога; 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 



— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— давать оценку действий партнёра, принимая во внимание его точку зрения, и 

осуществлять объективную самооценку после завершения коммуникации; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

— представлять в устной и/или письменной форме развёрнутый план 

деятельности; 

— использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством 

учителя; 

— создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ (подготовка доклада, информационного 

сообщения, сбор данных, необходимых для проведения исследования, подготовки 

проекта, презентации и др.); 

— использовать информацию с учётом этических и правовых норм. 

9 класс 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж- 

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Освоение межпредметных  понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез) на основе развития читательской компетенции, в процессе приобретения 

навыков работы с информацией и в рамках проектно-исследовательской деятельности. 

При освоении содержания дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут: 

— овладевать видами чтения и аудирования; 

— развивать потребность в систематическом чтении; 

— адекватно поставленным целям понимать и  извлекать  информацию из 

текстовых источников разного типа, в том числе  представленную  в форме схем и 

таблиц; 

— развивать умения информационной переработки текстов: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, преобразовывать 

текстовую информацию в форму таблицы, визуальную — в текстовую; 

— преобразовывать воспринятую на слух информацию в письменную форму; 

— выделять главную и второстепенную информацию, представлять ин- 

формацию в сжатой словесной форме; 

— самостоятельно искать информацию в словарях, в  других  источниках, в том 

числе в Интернете, извлекать её и преобразовывать; 

— получить опыт проектно-исследовательской деятельности; 

— развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

— развивать умения в области говорения и письма в процессе осуществления 

проектно-исследовательской деятельности. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и 

существующих возможностей; 

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей не- 



обходимые действия, составлять алгоритм их выполнения; 

— искать, выбирать и обосновывать наиболее эффективные способы и средства 

решения задач (учебно-научных, проектно-исследовательских, творческих и др.); 

составлять план решения задач; 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

— оценивать продукт своей деятельности, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

— выделять явление из общего ряда других 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 её в контексте решаемой 

задачи; 

— словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное текстом, картиной; 

— 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; 

— создавать вербальные 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; 

— строить схему, алгоритм действия; 

— строить доказательство; 

— 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; 

— 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; 



— определять главную мысль текста; 

— критически оценивать содержание и форму текста; 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система- ми, 

словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников; 

— соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

— осознать язык как форму выражения национальной культуры, осознать 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурную специфику русского 

языка; 

— овладеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения, умением учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своё 

речевое поведение в соответствии с нормами социального поведения, присущими 

определённому этносу; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и  познавательной 

деятельности; 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности в соответствии с 

конкретной коммуникативной ситуацией; 

— уметь переключаться в процессе речевой деятельности с одного стиля речи 

на другой в зависимости от условий учебной ситуации (аргументированное 

высказывание, информационное сообщение, формулировка вопроса и пр.), соблюдая 

стилевые и речевые нормы русского языка; 

— вежливо и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

— развить умение работать индивидуально, в парах, в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде 

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

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей 

и чувств в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, 

в  классе,  в  процессе  общения  с  преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой 

ситуации; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения чувств, мыслей адекватно ситуации и стилю общения; 

— соблюдать нормы литературного языка и нормы речевого 

взаимодействия в процессе диалога и при публичном выступлении в форме моно- 

лога; 

— продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других, эффективно разрешать конфликты; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с 

использованием необходимых речевых средств; 

— порождать импровизационные тексты в процессе учебной 

деятельности (участие в дискуссии, умение задать вопрос и ответить на него, вы- 

сказать свою точку зрения и т. п.); 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать 

мнение партнёра в рамках диалога; 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



— договариваться о правилах обсуждения и вопросах для него в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— давать оценку действиям партнёра, принимая во внимание его точку 

зрения, и осуществлять объективную самооценку после завершения коммуникации; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

— представлять в устной и/или письменной форме развёрнутый план 

деятельности; 

— использовать наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

— создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (подготовка до- клада, 

информационного сообщения, сбор данных, необходимых для про- ведения 

исследования, подготовки проекта, презентации и др.); использовать информацию с 

учётом этических и правовых норм. 

Предметные результаты обучения 

5 класс 

В  результате изучения предмета «Русский язык» в 5 классе обучающийся 

научится:  

− работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета; 

− владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с  пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

− использовать приёмы эффективного аудирования;  

− владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения, информационной 

переработки прочитанного материала; 

− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный стиль речи, язык 

художественной литературы);  

− устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности, преобразовывать художественный текст в научный;  

− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

принадлежности к функциональной разновидности языка, формулировать узкую и 

широкую тему текста;  

− соотносить тему и содержание высказывания, давать оценку чужому тексту, 

вносить в текст исправления;  

− обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые нормы, 

находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм;  

− участвовать в диалоге с соблюдением норм речевого этикета;  

− соотносить содержание текста с его заглавием; выделять ключевые слова в готовом 

тексте; — воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в 

сжатом виде, используя приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с 

изменением лица;  

− применять на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании 

высказывания логичность и связность; воспроизводить одну из подтем художественного 

текста в письменной форме (выборочное изложение); осуществлять пересказ текста с 

изменением лица;  



− писать сочинение повествовательного типа о памятном (интересном) событии из 

личной жизни; письмо близкому человеку; сочинение - описание натюрморта; сочинение-

описание животного по картине и по личным впечатлениям; сочинение-рассуждение;  

− создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование; собирать 

материал к сочинению по картине и составлять план к нему;  

− соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки;  

− готовить устный рассказ от 1-го лица на основе жизненного опыта; репортаж по 

данному началу с использованием сюжетных рисунков; выступать перед аудиторией 

сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать жесты и мимику в 

процессе речевого общения;  

− пользоваться электронными ресурсами для получения научной информации; 

− опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

− находить главное и зависимое слово в словосочетании, устанавливать смысловые 

связи между ними, определять способ выражения грамматической связи слов в 

словосочетании; 

− распознавать предложения по цели высказывания и по интонации, соотносить 

эмоциональную окраску предложений и цель высказывания;  

− опознавать простое предложение, находить грамматическую основу предложения, 

в том числе с одним главным членом;  

− распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

− находить в грамматической основе: подлежащее, выраженное существительным, 

местоимением, сочетанием слов; сказуемое, выраженное глаголом, существительным, 

прилагательным;  

− опознавать распространённые и нераспространённые предложения, находить в 

предложениях дополнения, определения и обстоятельства, выраженные разными частями 

речи; — опознавать однородные члены предложения, обобщающее слово при однородных 

членах предложения;  

− выявлять в речи обращение (по грамматическим и интонационным признакам), 

использовать обращения в письмах в зависимости от адресата и назначения письма;  

− опознавать сложные предложения, определять количество грамматических основ, 

различать сложные союзные и сложные бессоюзные предложения; 

− опознавать предложения с прямой речью, выявлять слова автора, учитывать 

особенности интонации предложений с прямой речью;  

− составлять диалоги на заданную тему по данным схемам, вести диалог с 

использованием этикетных слов;  

− соблюдать интонацию конца предложения, при однородных членах предложения, 

при использовании обращения, в предложениях с прямой речью и диалогом; 

− проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

− применять знания в области синтаксиса в практике правописания;  

− соблюдать в практике письменной речи постановку знаков препинания: тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

запятая между однородными членами предложения; двоеточие после обобщающего слова; 

знаки препинания при обращении; запятая между частями сложного предложения; знаки 

препинания в предложениях с прямой речью и при диалоге;  

− проводить пунктуационный анализ предложения;  

− разграничивать синтаксические и пунктуационные ошибки;  

− классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

− различать гласные и согласные звуки по способу образования;  



− использовать транскрипцию для обозначения звукового состава слова;  

− различать сильную и слабую позицию гласных и согласных; анализировать 

правила правописания гласных и согласных в корнях слов с точки зрения позиционного 

чередования;  

− различать мягкие и твёрдые согласные, звонкие и глухие, парные и непарные по 

твёрдости-мягкости и по звонкости-глухости;  

− располагать слова в алфавитном порядке, правильно произносить названия букв; 

использовать знание алфавита при поиске информации;  

− различать звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических позициях;  

− определять количество звуков и букв в словах;  

− членить слова на слоги и правильно их переносить;  

− проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

− определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

− пользоваться толковым словарём, выявлять информацию, содержащуюся в 

словарной статье и разграничивать лексическое и грамматическое значения слова;  

− распознавать однозначные и многозначные слова, находить в словаре толкование 

искомого лексического значения многозначного слова;  

− находить слова с переносным значением в тексте, определять прямое и переносное 

значение слова;  

− различать омонимы и многозначные слова, находить омонимы в толковом словаре, 

отличать способы обозначения омонимов и многозначных слов в толковом словаре;  

− подбирать синонимы к словам, определять смысловые и стилистические различия 

слов-синонимов, преодолевать неоправданное употребление слов с помощью подбора 

синонимов;  

− находить антонимы в предложениях, подбирать антонимы к указанным словам; 

− различать паронимы, исправлять речевые ошибки, связанные со смешением 

паронимов; 

− соблюдать нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, нормы лексической сочетаемости;  

− опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

− различать однокоренные слова и формы слова;  

− определять грамматическое значение окончания;  

− выделять основу слова в изменяемых и неизменяемых словах;  

− находить корень слова; подбирать и образовывать однокоренные слова;  

− опознавать суффиксы и приставки как словообразующие морфемы;  

− различать варианты морфем, выявлять в них чередующиеся гласные и согласные, 

распознавать слова с беглыми гласными;  

− характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

− проводить морфемный анализ слов;  

− применять знания в области морфемики в практике правописания;  

− опознавать имя существительное, характеризовать морфологические признаки 

существительного и его синтаксическую роль;  

− различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные 

существительные, опознавать их и использовать в речи; определять род имён 

существительных; — распознавать имена существительные, имеющие форму только 



единственного или только множественного числа; соотносить их с определёнными 

лексическими группами;  

− определять тип склонения и склонять существительные, определять их падеж;  

− опознавать имя прилагательное, характеризовать морфологические признаки 

прилагательного и его синтаксическую роль;  

− определять грамматические особенности кратких форм имён прилагательных, их 

синтаксическую роль;  

− опознавать глагол, характеризовать морфологические признаки глагола и его 

синтаксическую роль;  

− распознавать глаголы в неопределённой форме, образовывать неопределённую 

форму глагола;  

− различать глаголы совершенного и несовершенного вида, определять вид глагола, 

распознавать видовые пары;  

− определять время глагола; распознавать глаголы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; изменять глаголы в прошедшем времени по числам и в единственном 

числе по родам; спрягать глаголы настоящего и простого будущего времени;  

− определять спряжение глаголов с безударным личным окончанием;  

− употреблять глаголы настоящего и будущего времени в рассказе о прошлом;  

− проводить морфологический анализ существительных, прилагательных и глаголов; 

− применять знания в области морфологии в практике правописания;  

− соблюдать в практике письменной речи нормы правописания, изученные в 5 

классе: правило употребления и неупотребления ь для обозначения мягкости согласных; 

правила правописания гласных и согласных в неизменяемых приставках и в приставок на 

-з - -с, гласных в корнях -лаг- - -лож-, -раст- - -рос-; правило написания букв ё - о после 

шипящих в корне, букв и - ы после ц; правила правописания гласных е и и в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе, гласных в окончаниях 

существительных на -ия, -ие, -ий, существительных с основой на шипящий в родительном 

падеже множественного числа, о - е после шипящих и ц в окончаниях существительных, 

гласной о после шипящих под ударением в окончаниях прилагательных; правописание 

кратких прилагательных с основой на шипящий; не с глаголами, ь после ч в 

неопределённой форме глагола, безударной гласной перед суффиксом-л- в прошедшем 

времени, -тся - -ться, гласных е - и в корнях с чередованием, гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов, ь после шипящих во 2-м лице единственного числа; 

графически обозначать условия выбора орфограммы;  

− опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания;  

− использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей;  

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

— участвовать в разных видах обсуждения;  

— опознавать аллитерацию и ассонанс; 

— заменять прямую речь косвенной и наоборот;  

— осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

6 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 6 классе обучающийся 

научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными 



источниками, включая ресурсы Интернета; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

— обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые 

нормы, находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм; 

— создавать замысел сочинения по  личным  впечатлениям,  выбирать вид и 

форму изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала; 

— определять вид диалога и участвовать в диалогическом общении с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

— соотносить содержание текста с его заглавием, находить средства связи 

предложений в тексте; создавать текст по данному началу и концу; выделять ключевые 

слова в готовом тексте и определять ключевые слова будущего текста; 

— собирать материалы к сочинению, использовать приёмы  наблюдения, 

составления и записи ключевых слов и словосочетаний, систематизировать материалы к 

сочинению; 

— воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде, применять 

на практике приёмы изучающего чтения, сохранять при свёртывании высказывания 

логичность и связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в 

письменной форме (выборочное изложение); 

— составлять сложный план, перерабатывать простой план в сложный; 

— писать сочинение — описание природы, сочинение — описание помещения, 

сочинение-рассказ, сочинение — рассказ по сюжетным рисункам (в том числе от 1-го или 

3-го лица с учётом адресата и речевой ситуации), сочинение — описание по картине, 

сочинение — письмо другу с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

— создавать замысел сочинения по  личным  впечатлениям,  выбирать вид и 

форму изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала, 

дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— готовить устное публичное выступление на научную (лингвистическую) и 

актуальную тему, выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным 

сообщением, соблюдая нормы современного русского литературного языка и речевого 

этикета, адекватно использовать жесты и мимику в процессе речевого общения; 

— создавать текст рассуждения на дискуссионную тему; 

— пользоваться электронными ресурсами для получения научной ин- 

формации; 

— осознанно выбирать языковые средства в зависимости от коммуникативных 

целей, речевой ситуации и адресата; 

— распознавать специальные слова и словосочетания, употребляемые в 

официально-деловом стиле, составлять заявление; 

— работать со статьёй толкового словаря, толковать лексическое значение 

слова разными способами; 

— разграничивать заимствованные и исконно русские слова, историзмы и 

архаизмы; 

— находить в предложениях и текстах эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения, гиперболы и определять роль изобразительно-выразительных средств 

языка; 

— распознавать общеупотребительные слова и слова ограниченного 

употребления (диалектные, профессиональные, жаргонные) в текстах, на- ходить их в 



словарях; 

— определять стилистическую окраску слов (нейтральное, книжное, 

эмоционально окрашенное), находить в словарях стилистические пометы; 

— опознавать фразеологизмы по их признакам, определять лексическое 

значение фразеологизмов, их грамматическое строение и синтаксическую роль; 

— использовать фразеологический и толковый словари для определения 

значения фразеологизмов, подбирать к ним синонимы и антонимы, различать 

фразеологизмы и свободные сочетания слов, заменять свободные сочетания слов 

подходящими по смыслу фразеологизмами, употреблять фразеологизмы в речи; 

— делать лексический разбор слов; 

— определять способ образования слов, использовать словообразовательный 

словарь для самоконтроля; 

— правильно произносить сложносокращённые слова, определять род 

сложносокращённых слов, согласовывать со сложносокращёнными  слова- ми глаголы в 

прошедшем времени; 

— делать словообразовательный разбор слов; определять способ образования 

существительных, прилагательных, глаголов; 

— распознавать несклоняемые существительные, определять их род, определять 

род несклоняемых географических названий, согласовывать с несклоняемыми 

существительными прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени; употреблять 

несклоняемые существительные в речи; 

— распознавать существительные общего рода, соблюдать правила их 

употребления, определять род существительного, обозначающего лицо по профессии; 

— соблюдать нормы образования простой и составной формы сравни- тельной и 

превосходной степеней сравнения имён прилагательных, употреблять прилагательные в 

разных формах степеней сравнения в различных стилях речи, определять синтаксическую 

роль прилагательных в сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

— распознавать качественные, относительные и притяжательные прилагательные, 

доказывать принадлежность прилагательного к определённому разряду; 

— опознавать числительные в речи, разграничивать числительные и части речи с 

числовым значением; 

— распознавать количественные и порядковые числительные, разряды 

количественных числительных по значению, группировать количественные числительные 

по разрядам; 

— склонять порядковые числительные, количественные числительные, 

обозначающие целые числа (от одного до четырёх, от пяти до тридцати, от пятидесяти 

до восьмидесяти, от двухсот до девятисот, сорок, девяносто, сто, тысяча, полтора, 

полтораста), дробные числительные, собирательные числительные и употреблять их в 

речи; 

— распознавать местоимения в предложении и тексте, определять их 

синтаксическую роль, различать местоимения,  указывающие  на  предмет, на признак, на 

количество; 

— определять разряд местоимений (личное, возвратное, вопросительное, 

относительное, неопределённое, отрицательное, притяжательное, указательное, 

определительное), правильно склонять местоимения; 

— употреблять местоимения в речи, использовать относительные место- имения 

как средство связи простых предложений в составе сложных, использовать местоимения 

вы, ваш для вежливого обращения к одному лицу; 

— находить разноспрягаемые глаголы, доказывать принадлежность глагола к 

данной группе, правильно употреблять в речи глаголы  есть,  кушать; 

— распознавать переходные и непереходные глаголы; 

— определять наклонение глагола, распознавать глаголы в изъявительном, 



условном, повелительном наклонениях и выявлять характерные для них морфологические 

признаки; различать глаголы 2-го лица множественного числа в изъявительном и 

повелительном наклонениях; 

— выражать различные оттенки побуждения с помощью глагольных форм, 

интонации и этикетных слов; 

— распознавать безличные глаголы и определять их форму, определять 

выражаемые ими лексические значения, заменять личные глаголы безличными, 

употреблять безличные глаголы в речи; 

— проводить морфологический анализ существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов; 

— соблюдать нормы произношения иноязычных слов, акцентологическую 

норму при образовании кратких форм имён прилагательных, соблюдать норму ударения 

при образовании степеней сравнения, при склонении местоимений сколько, сам, самый, 

при спряжении глаголов на -ить(зво- нить, кровоточить, углубить, облегчить), глагола 

баловать и  производных от него; 

— соблюдать в практике письменной речи нормы правописания, изученные в 6 

классе: буквы а и о в корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор-, буквы ы — и 

после приставок, гласные в приставках пре- и при-, соединительные гласные о и е в 

сложных словах, гласные е и ив падежных окончаниях существительных, о — е после 

шипящих и ц в окончаниях и суффиксах существительных, буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя, слитное и раздельное написание не с существительными, буквы 

ч и щ в суффиксе -чик (-щик), буквы е и ив суффиксах -еки-ик, ь в притяжательных 

прилагательных, слитное и раздельное написание не с прилагательными, буквы о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных, одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных, суффиксы прилагательных -к- и -ск-, дефисное и слитное на- 

писание сложных прилагательных, употребление ь на конце и в середине числительных, 

не в неопределённых местоимениях, дефис в неопределённых местоимениях, слитное и 

раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях, ь на конце глаголов 

повелительного наклонения, гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-); 

графически обозначать условия выбора орфограммы; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

— использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— пользоваться этимологическим словарём; использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

— опознавать различные выразительные средства языка; 

— писать доверенности, расписки, справки и другие жанры официально-делового 

стиля речи; 

— составлять словообразовательные цепочки, характеризовать слово- 

образовательные гнёзда; 

— оценивать словообразовательный потенциал числительного и место- имения; 

— различать местоимение что и союз что; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

7 класс 



Ученик научится: распознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; проводить различные виды анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; понимать 

коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознавать 

эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Ученик получит возможность научиться: понимать место родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоить основы 

научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязь его уровней и единиц; освоить 

базовые понятия 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; владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

8 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 8 классе ученик научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета; создавать картотеки на определённые темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

— информационной переработке прочитанного и услышанного текста; 

— владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

— определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные 

признаки и создавать тексты в официально-деловом, научном и публицистическом 

стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм 

речевого этикета и правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

— воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в 

сжатом виде, используя приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с 

изменением лица; применять на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при 

свёртывании высказывания логичность и связность; воспроизводить одну из подтем 



художественного текста в письменной форме (выборочное изложение); осуществлять 

пересказ текста с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, 

соблюдая нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, 

адекватно использовать жесты и мимику в процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

— создавать текст описательного характера на материале собственных 

наблюдений; 

— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные 

языковые средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, 

используя изученные языковые средства (в частности, односоставные предложения с 

обобщённо-личным значением, безличные предложения со словами категории состояния 

надо, нужно и т. п.); 

— создавать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения на 

любую или заданную тему; 

— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме 

(рецензия, реферат, заявление, автобиография) в соответствии с целями, задачами, 

ситуацией общения в рамках определённой изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и 

составлять план к нему (простой, сложный, цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и наоборот — 

создавать текст на основе его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, 

представлять национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

носителей языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 

культуру, умение пользоваться полученными знаниями в процессе подготовки доклада, 

информационного сообщения, исследования, проекта и т. п.; 

— использовать определённые стратегии при конструировании и интерпретации 

текста, знание особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы языка; 

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

— классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их переносить; 

— определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

— характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

— проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

— проводить лексический анализ слова; 

— опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 



— опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

— проводить морфологический разбор слова; 

— применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфемного и словообразовательного анализа слов; 

— опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

— правильно употреблять в речи словосочетания и предложения; 

— опознавать виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от 

слова и предложения; использовать синонимичные по значению словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ 

выражения подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать 

простое глагольное и составное глагольное сказуемые; использовать разные типы 

сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как 

синонимы согласованные и несогласованные определения; 

— опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнённой 

структуры; 

— отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль 

односоставных предложений в тексте; 

— находить и характеризовать определённо-личные предложения; находить 

главный член определённо-личных предложений и определять его форму; уместно 

использовать определённо-личные предложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и определять 

их роль в тексте, уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; 

находить главный член неопределённо-личных предложений и определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно 

использовать их в собственных высказываниях; находить главный член безличных 

предложений и определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в 

собственной речи; находить главный член назывных предложений и определять его 

форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами, устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в 

тексте; 

— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в 

художественных произведениях) и в сложных предложениях; разграничивать полные 

(односоставные и двусоставные) и неполные предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, соединённых 

повторяющимися союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически 

изображать предложения с однородными членами; правильно произносить предложения с 

однородными членами, соединёнными разными способами; отличать предложения с 

однородными членами, соединёнными союзной связью, от сложных предложений; 

отличать однородные определения от неоднородных; интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах; 



— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, 

грамматические, пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены 

предложения от обособленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов 

предложения, а также обособленных членов предложения сложноподчинёнными 

предложениями; характеризовать стилистическое и семантическое различие в случаях 

замены; 

— находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с 

обращениями; отличать обращение от других функций существительных в форме 

именительного падежа (подлежащего, сказуемого, приложения при подлежащем); 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, 

которые возникают при замене одного вводного слова другим; определять значение 

вводного слова; выразительно, интонационно правильно читать предложения с вводными 

словами; отличать их от омонимичных членов предложения (может быть, к счастью и т. 

п.); вставные конструкции и отличать их от вводных слов; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения 

с прямой и косвенной речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; 

правильно произносить предложения с прямой речью, интонационно выделяя слова 

автора; создавать предложения по заданным схемам; использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной р ечи; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; — использовать лингвистические 

словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; — понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

— опознавать различные выразительные средства языка; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

9 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе обучающийся 

научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета; создавать картотеки на определённые 



темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

— информационно перерабатывать прочитанный и услышанный текст; 

— владеть различными способами сокращения информации (тезисы, 

конспект); 

— определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные 

признаки и создавать тексты в официально-деловом, научном и публицистическом 

стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением 

норм речевого этикета и правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мыс- ли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

— воспроизводить прочитанный текст подробно, а также в сжатом виде, 

используя  приёмы  исключения,  обобщения  и  упрощения;  применять на практике 

приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании высказывания логичность и 

связность; воспроизводить одну из подтем текста в письменной форме (выборочное 

изложение); осуществлять пересказ тек- ста с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, 

соблюдая нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, 

адекватно использовать жесты и мимику в процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

— создавать текст описательного характера на материале собственных 

наблюдений; 

— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные 

языковые средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, 

используя изученные языковые средства; 

— создавать повествовательный текст с элементами описания или рас- 

суждения на любую или заданную тему; 

— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме в 

соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определённой изучаемой 

темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение 

описание, сочинение-рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и 

составлять план к нему (простой, сложный, цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и   

наоборот — создавать текст на основе его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы 

русского литературного языка; редактировать написанное, исправлять допущенные 

ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального 

общения, представлять национально-культурные особенности социального и 

речевого поведения носителей языка, включающих обычаи, этикет, социальные 



стереотипы, историю и культуру, умение пользоваться полученными знаниями в 

процессе подготовки доклада, информационного  сообщения, исследования, проекта 

и т. п.); 

— использовать определённые стратегии при конструировании и 

интерпретации текста, знание особенностей, присущих различным функциональным 

стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы языка; 

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

— классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их переносить; 

— определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их фор- 

мы в соответствии с акцентологическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

— проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

— опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

— опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

— проводить морфологический анализ слова; 

— применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфемного и словообразовательного анализа слов; 

— выделять основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

— употреблять в речи словосочетания и предложения в соответствии с 

синтаксическими нормами; 

— определять виды связи слов в словосочетаниях; отличать 

словосочетание от слова и предложения; использовать синонимичные по значению 

словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять 

способ выражения подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать 

простое глагольное и составное глагольное сказуемые; использовать разные типы 

сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как 

синонимы согласованные и несогласованные определения; 

— разграничивать предложения простые и сложные, предложения 

осложнённой структуры; 

— отличать односоставные предложения   от   двусоставных;   понимать роль 

односоставных предложений в тексте; 

— находить и характеризовать определённо-личные предложения; находить 

главный член определённо-личных предложений и определять его форму; уместно 



использовать определённо-личные предложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и 

определять их роль в тексте, уместно использовать данные предложения в устной и 

письменной речи; находить главный член неопределённо-личных предложений и 

определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно 

использовать их в собственных высказываниях; находить главный член безличных 

предложений и определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в 

собственной речи; выделять главный член назывных предложений и определять его 

форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами, устанавливать стилистическое различие между эти- ми предложениями в 

тексте; 

— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в 

художественных произведениях) и в составе сложных предложений; разграничивать 

полные (односоставные и двусоставные) и неполные предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, со- 

единённых повторяющимися союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); 

схематически изображать предложения с однородными членами; отличать предложения 

с однородными членами, соединёнными союзной связью, от сложных предложений; 

отличать однородные определения от неоднородных; интонационно правильно 

произносить предложения с однородными членами; 

— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, 

интонационные, грамматические, пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие 

члены предложения от обособленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособленных и 

необособленных членов предложения, а также обособленных членов предложения 

сложноподчинёнными предложениями; характеризовать стилистическое и 

семантическое различие в случаях замены; 

— находить обращение в предложении; правильно произносить 

предложения с обращениями; 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в 

смыслах, которые возникают при замене одного вводного слова другим; определять 

значение вводного слова; выразительно, интонационно правильно читать 

предложения с вводными словами; отличать их от омонимичных членов 

предложения (может быть, к счастью и  т. п.); 

— разграничивать вставные конструкции и вводные слова; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить 

предложения с прямой и косвенной речью; правильно трансформировать прямую 

речь в косвенную; правильно произносить предложения с прямой речью, 

интонационно выделяя слова автора; создавать предложения по за- данным схемам; 

использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические 

конструкции; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 



— использовать лингвистические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

— понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 



Аннотация на рабочую программу по русскому языку для 6 класса. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6  класса соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(2010 г.), разработана на основе авторской программы (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Под редакцией М. Т. Баранова, 
Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.–М.: Просвещение, 2013) 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, Н. В. 
Ладыженская. Русский язык 6 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2016 

2. Русский язык. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. Русский 
язык. 6 класс./под ред. С.С. Колчановой. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Цели и задачи программы: 

- воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 
язык; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Формы контроля: диктант (с заданием,словарный, подготовленный, объяснительный, 
предупредительный, терминологический); комплексный анализ текста; тестирование; 
составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, 
выборочное); составление диалога на заданную тему; составление текста определённого 
стиля и типа речи; сочинение (описание пейзажа, помещения); составление рассказа по 
сюжетным картинкам с включением части готового текста; редактирование текста 
(исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); работа 
с деформированным текстом. 

 

 
 

 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов ФГОС 

ООО 

Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса 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. 

5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 

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 735 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов (5 

часов в неделю) в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 140 часов (4 часа 

в неделю) в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю) в 9 классе – 105 часов (3 часа в 

неделю) 

1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

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

Научный редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2014г. 

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

Научный редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2014г. 

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

Научный редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2014г. 

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

М. Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 2014г. 

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

М. Русский язык 9 кл. М, Просвещение, 2014г. 

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 приёмами 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 рабочей программе предмета «Литература» для 

обучающихся 5-9 классов 

 

Рабочая программа по предмету литература для обучающихся 5-9 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования»,  на основе следующих документов и материалов:  

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

на основе программы «Литература» для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных школ авторов: В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина, И.С.Збарской, В.П.Полухиной. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная 

направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и 

автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса 



на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. пояснительная записка 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета;  

3. содержание учебного предмета;  

4. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, с учётом рабочей программы 

воспитания.  

Место курса в учебном плане 

               На изучение предмета «Литература» выделяется 102 часа в год в 5 

классе,102 часа в год в 6 классе, 68 часов в год в 7 классе, 68 часов в год в 8 

классе, 102 часа в год в 9 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 



Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать 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 её 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;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

• умение 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 в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;3 



• 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 интерпретации (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое 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. 
 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» (предметная 

линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной) 5-9 классы 
Рабочая программа по литературе является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Салабайкасинская 

ООШ». 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  Федеральным законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской⎫ Федерации»;  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного⎫ общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

с учетом:  примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, авторской программы по литературе. 
Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту, который 

включает: 
• В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература – 5, ч.1, 2. ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2018; 
• В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и др. / Под ред. В.Я.Коровиной 

Литература – 6 в 2 ч. ОАО «Издательство «Просвещение», 2016; 

 • В.Я.Коровина Литература – 7, ч.1,2 М.: Просвещение, 2014. 
• В.Я.Коровина Литература – 8, ч.1,2 М.: Просвещение, 2017. 

• В.Я.Коровина Литература – 9, ч.1,2 М.: Просвещение, 20014. 
Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании, 

смыслах и языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных 

навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в 

слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления. Через литературу осуществляется передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их, обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. Стратегическая цель изучения 

литературы в школе – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов. Это предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла самых 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного 

в устной и письменной форме. На основе формируемого при этом навыка у учащихся 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии, 

формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) 

закладывает для достижения этих целей необходимый фундамент. Основным объектом 

изучения литературы как школьного предмета является литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а предметом литературного 

образования в целом – системная деятельность школьников по освоению навыков 

культурного чтения и письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 



 • формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
 • формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
• развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 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; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, 

к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

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; развитие коммуникативно- эстетических 

способностей через активизацию речи, творческого мышления и воображения, 

исследовательской и творческой рефлексии. Процесс обучения в основной школе должен 

быть построен так, чтобы его вектор был направлен на решение этих задач, которое может 

быть условно завершено лишь в старшей школе. Следует учитывать, что и само решение 

этих задач – специфично, достигаемый результат – не четкий и окончательный; скорее 

результатом будет создание условий для протекания постоянного процесса (именно 

поэтому многие задачи описываются через термины «формирование», «развитие», 

которые предполагают процессуальность). Особенности программы по литературе 

Программа по литературе строится с учетом: − лучших традиций отечественной методики 

преподавания литературы; − традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; − традиций 

научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и 

других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон; − необходимой вариативности любой программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания; − соответствия рекомендуемых 

к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям 

учащихся; − требований современного исторического контекста; − количества учебного 

времени, отведенного на изучение литературы. 
Программа дает автору рабочей программы свободу в распределении материала по 

годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. 

В соответствии с действующим законодательством «образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». Это значит, что конкретный учитель, опираясь на ФГОС 

и примерную программу, разрабатывает собственную рабочую программу в соответствии 

с локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Он может 



также воспользоваться программами других авторов (например, авторов того или иного 

учебника), при необходимости доработав их. При этом он имеет право опираться на 

какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 

пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы 

Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений данной 

примерной образовательной программы. 
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной 

школе. 
Количество часов на изучение предмета: 5, 6, 9 классы: в неделю – 3 часа, в год – 102 

часа; 7, 8 классы: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 классе 

 

Класс: 6 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

• федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с изменениями (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 1644); 

• федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской̆ 

Федерации от 28.12.2018 No 345; 

• приказомМинпросвещения России от 8 мая 2019 г№ 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. №345»; 

• распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 No 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 N 1011-р "О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к 

уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Уровень – базовый. 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Литература» в Базисном учебном плане: в год – 102 ч., в неделю – 3 ч., не менее 

34 недель. 

Преемственность: изучение литературы в 6 классе является логическим продолжением программы 

по литературе в 5 классе. 

Организация учебного процесса: классно-урочная система. 

Материально-техническое обеспечение: 

- Интернет ресурсы; 

 - Цифровые образовательные ресурсы; 

- Тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» для 5-8 классы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, авторской 

программы «Музыка. 5 – 8 классы. Искусство. 8 – 9 классы» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой. — М. : Просвещение, 2019.  

В соответствии с учебным планом предмет «Музыка» изучается в 5 - 8 классах в объеме 

не менее 136 часов (по 34 часа в каждом учебном году) из расчёта 1 час в неделю в 5-8 

классах. Освоение данной рабочей программы в МБОУ СОШ  п. Гранитный реализуется в 

5 - 8 общеобразовательных классах на базовом уровне.  

 

Для реализации данной программы используются учебники, включённые в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных для использования в образовательных 

учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС:  

⎯ Музыка. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева] – 7-е изд.,– М.: Просвещение, 2017- 159 с.: ил. – ISBN 978-5-09-0462210-5 

. ⎯ Музыка. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева] – 5-е изд.,– М.: Просвещение, 2016 -- 165 с.: ил. – ISBN 978-5-09-037895-6 

 ⎯ Музыка. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева] – 6-е изд.,– М.: Просвещение, 2017.-159- ISBN 978-5-09-0462214-3 

 ⎯ Музыка. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева] – 2-е изд.,. – М.: Просвещение, 2020-128с. ил..- ISBN 978-5-09-074046-3 

Данная программа используется для УМК Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, утвержденного 

Приказом № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. В качестве 

приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:  

⎯ приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

⎯ воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию;  

⎯ развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

⎯ освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;  

⎯ овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкальнопластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся.  

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире.  



Приоритетным в программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, 

темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 

настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка. 

Текущий контроль на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, проверки 

выполнения домашнего задания, контроля исполнительских навыков, контроля 

выполнения практических работ по слушанию музыки (устных и письменных). 

Промежуточный и итоговой контроль предметных и метапредметных результатов 

учащихся проводится по итогам учебных четвертей и учебного года. Формы контроля: 

устный опрос, тесты, музыкальные викторины, исполнительская деятельность (пение) 

практические работы по слушанию музыки, творческие задания, кроссворды, творческие 

и исследовательские проекты. При выставлении оценки обучающимся учитывается их 

эмоциональная отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений, стремление к познанию и творческий подход. Оцениванию 

не подлежат физические данные обучающихся: качество музыкального слуха и 

певческого голоса. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 5-7 классы. 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе: 

 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17декабря 2010 года №1897 (ред. от 31.12.2015г. №1577)  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию(протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014.№1644, от 31.12.2015 №1577) 

- Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству. 

Базовый уровень.  

-Основная образовательная программа МБОУ СОШ  п. Гранитный на 2022-2023 учебный 

год  

 

Реализуемый УМК: 

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. 

Горяева,О.В.Островская; под ред. Б.М. Неменского. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 

191с. ил. – ISBN 987-5-09-35871-2 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /Л.А.Неменская; под ред.Б.М. 

Неменского. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 175с. ил. – ISBN 987-5-09-036265-8 

3. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под 

ред.Б.М. Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 175с. ил. –ISBN 987-5-09-

055093-2 

 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы как  

линии развития личности ученика средствами предмета: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала;  

-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 



формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики 

рук, образного мышления 

 

Задачи курса изобразительного искусства в 5-7 классах, состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка;  

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и  

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения  

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое;  

оценочные суждения о произведениях изобразительного 

искусства,декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры. 

 

Предметными результатами освоения рабочей программы по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» являются: 

1) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

2) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

3) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится: 

5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа. 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы  

на 

2022 – 2023 учебный год. 

  
      Рабочая программа по обществознанию (6-9 классы) составлена на основе следующих 

нормативных документов: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по обществознанию для 

6-9 классов, авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, 

порядка изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей  учебно- воспитательного процесса в образовательном учреждении. При 

составлении рабочей программы использовались материалы программ: Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классов. М.: 

Просвещение, 2014г.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 139 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования.  

        Согласно календарному учебному графику школы на 2022-2023 уч. год в 6-9классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели. 

 Следовательно:  

- рабочая программа 6 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 7 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 8 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 9 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю при 

34 учебной неделе.  

                 Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: Цели 

обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать:  

1.Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2.Развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

3.Формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4.Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 



деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

5.Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

      Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг 

вопросов и нее только сопровождает процесс социализации, но и способствует пред 

профильной подготовке учащихся, а также наиболее разносторонней подготовке к 

экзаменам. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом воз-растных рубежей, изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. На 

каждом из этапов реализуются меж предметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта:  

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 2-е изд., М.,«Просвещение»,  2020 г.  

2. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 2-е изд., М.: Просвещение, 2020г.  

3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 7-е  изд. М.: Просвещение, 2019г.  

4. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

Л.Н.Боголюбов, 6-е  изд.,  М.: Просвещение, 2019г.  

 

УМК способствует всестороннему развитию личности в период ранней юности. Большое 

внимание уделяется развитию духовно-нравственной, правовой культуре, социальному 

поведению, основанного на уважении закона и правопорядка. Воспитывает в учащихся 

гражданскую ответственность, толерантность. Вызывает интерес изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. Углубляет знания учащихся о гражданине, праве, морали.  

Требования к уровню подготовки учащихся 6-9 классов  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать/понимать:  

1.Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов.  

2.Необходимость регулирования общественных отношений.  

3. Особенности социально- гуманитарного познания.  

Уметь:  

1.Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития.  

2.Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений.  

3. Объяснять причинно- следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов, включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 



институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества.  

4.Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук.  

5. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы.  

6.Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации сточки зрения социальных норм, экономической рациональности.  

7.Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. 8. Подготовить устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике.  

9. Применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1.Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами.  

2. Совершенствования собственной познавательной деятельности.  

3. Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации.  

4. Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности.  

5. Предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

6. Оценки происходящих событий и поведения людей сточки зрения морали и права. 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

5-9 классы (ФГОС) 

МБОУ «СОШ п.Гранитный» 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

· 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897(ред. от 29.12.2014); 

· примерной образовательной программы основного общего образования по 

физической культуре; 

 

Учебники: 

· - Виленский М.Я.,Туревский И.М.,ТорочковаТ.Ю., и др., под редакцией Виленского 

В.М. «Физическая культура» , Учебник для 5-6-7 классов», Москва, Просвещение, 

2017-2020 г . 

· - Лях В.И., Зданевич  «Физическая культура» , Учебник 8-9 классы», Москва, 

Просвещение, 2017-2020 г. 

 

Цели учебного курса 

Изучение физической культуры на ступени  

основного общего образования направлено на: 

 

· развитие основных физических качеств и способностей, 

 

· укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 

· формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с обще-развивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 

· воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 

· освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни 

 

Количество часов 

 

5 класс –102 часов(3ч. в неделю), 

6 класс – 102 часов(3ч. в неделю), 

7 класс – 102 часов(3ч. в неделю), 

8 класс – 102 часов(3ч. в неделю), 

9 класс – 68 часов(2ч. в неделю), 



 

Результаты освоения курса 

 

знать 

· роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

· основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

· способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

· составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

· выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

· выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

· осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

· соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

· осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

· включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 



Аннотация крабочей программе по технологии5-9 класс (по предметной линии 

учебников В.М. Казакевича) 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-9 класс Казакевич В.М.  

Рабочая программа составлена на основе: – Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

– Примерной программы основного общего образования по направлению 

«Технология. Технический труд» 5-9 кл.: - Примерной рабочей программы для 

обучения учащихся 5-9 классов «Технология. Программа. 5-9 классы» В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. М. Издательский центр: 

Просвещение, 2018.     

Место предмета в учебном планеКоличество часов по учебному плану:5 класс – 

68  часов (из обязательной части); 6 класс – 68 часов (из обязательной части);7 

класс – 68 часа (из обязательной части);8 класс – 34 часа (из обязательной 

части);  9 класс – 34 часа (из обязательной части). Всего –    272 часа             

Данная рабочая программаориентирована на использование следующих 

учебников,учебныхи учебно-методических пособий: 

- Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.М. Каза-кевича и др. 5-9 классы: 

учеб.пособиедляобщеобразоват.организаций/В.М.Каза-

кевич,Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семёнова./ М.:Просвещение, 2020г. 

- Технология.Методическоепособие.5-

9классы:Учебноепособиедляобщеобразователь-ных организаций. / В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.. – М. : Просвеще-ние17г. 

- Технология:5класс:учебникдляобщеобразовательныхорганизаций./В.М.Казакеви

ч,Г.В.Пи-чугина,Г.Ю. Семенова идр..– М.: Просвещение2019г. 

- Технология:6класс:учебникдляобщеобразовательныхорганизаций./В.М.Казакеви

ч,Г.В.Пи-чугина,Г.Ю. Семенова идр..– М.: Просвещение2020г. 

 

Атакжедополнительныхпособийдляучителя: 

 

- Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: 

Пособие для учи-телей.– М.:Школьная пресса, 2005.– 80с. 

- Бейкер,X.Плодовые культуры/X.Бейкер.- М.:Мир,1992. 

- ГаеваяР.А.Хлебна вашем столе/Р.А.Гаевая,М.А.Ященко.-Киев:Урожай,1993. 

- ГузаироваЕ.Н.Школабелошвейки/Е.Н.Гузаирова,Р.Г.Гузаиров.-

М.:Педагогика-Пресс,1994. 

- Технология 

Технологииведениядома:5класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучрежде

ний./Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2018г. 

- Технология 

Технологииведениядома:6класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучрежде

ний./Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2015г. 

- Технология 



Технологииведениядома:7класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучрежде

ний./Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2015г. 

- Технология:8класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучреждений./В.Д.

Симоненко,А.А.Электов, Б.А.Гончаров. И др..-М.:Вентана-Граф,2015г. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природнойи социальной среды. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в 

рамках 

одногоразделаслужатисходнымпродуктомдляпостановкизадачвдругом–

отинформирования,моделирования элементов технологий и ситуаций к 

реальным технологическим системами производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Содержаниеучебногокурса«Технология»строитсяпогодамобучениякон

центрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического 

расширения11базовыхкомпонентов,поэтомурезультатыобучениянеразделены

поклассам. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по 

программевсоответствиисновойметодологиейвключаетвсебя11общихдлявсех 

классовмодулей: 

Модуль1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности.Модуль2. Производство. 

Модуль3.Технология. 

Модуль4.Техника. 

Модуль5.Технологииполучения,обработки,преобразованияииспользования

мате-риалов. 

Модуль6. Технологии производства и обработки пищевых 

продуктов.Модуль7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии.Модуль8. Технологии получения, 

обработки и использования информации.Модуль9. 

Технологиирастениеводства. 

Модуль10. Технологии 

животноводства.Модуль11.Социальные 

технологии. 

Содержаниемодулейпредусматриваетизучениеиусвоениеинформации

последующимсквознымтематическимлиниям: 

• получение,обработка,хранениеииспользованиетехническойитехнологи

ческойинформации; 

• элементычерчения,графикиидизайна; 

• элементыприкладнойэкономики,предпринимательства; 

• влияниетехнологическихпроцессовнаокружающуюсредуиздоровьечелове

ка; 

• технологическаякультурапроизводства; 

• культураиэстетикатруда; 

• история,перспективыисоциальныепоследствияразвитиятехникиитехнолог



ии; 

• видыпрофессиональноготрудаипрофессии. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения являются 

познавательно-трудовые упражнения,лабораторно-практические, опытно-

практическиеработы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой проектной деятельности с начала учебного 

года. При организации творческой проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание напотребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выбирают 

вкачествеобъектапроектированияиизготовления(егопотребительнойстоимос

ти). 

Впроцессеизученияучащимисятехнологии,сучётомвозрастнойпериодиза

цииихразвития,вцеляхобщегообразования 

должнырешатьсяследующиезадачи: 

- формирование инвариантных (метапредметных) и специальных 

трудовых знаний,умений и навыков, обучение учащихся функциональной 

грамотности обращения с распространённымитехническими средствами 

труда; 

- углублённое овладение способами созидательной деятельности и 

управлениемтехническимисредствамитрудапопрофилюилинаправлениюпро

фессиональноготруда; 

- расширение научного кругозора и закрепление в практической 

деятельности знанийиумений,полученныхприизученииоснов наук; 

- воспитание активной жизненной позиции, способности к 

конкурентной борьбе 

нарынкетруда,готовностиксамосовершенствованиюиактивнойтрудовойдеяте

льности; 

- развитие творческих способностей, овладение началами 

предпринимательства наосновеприкладныхэкономическихзнаний; 

- ознакомлениеспрофессиями,представленныминарынкетруда,професс

иональноесамоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе 

технологической подготовки ставят задачу обеспечить овладение 

обучающимисяправиламиэргономики и безопасного труда, способствовать 

экологическому и экономическому образованию и воспитанию,становлению 

культуры труда. 

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образованияявляются: 

- формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационныхи гуманитарныхтехнологийиперспективихразвития; 

- обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий 

для прогрессивногоразвития общества; 

- формированиецелостного представления о техносфере, сущности 

технологическойкультурыи культуры труда; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития 



технологий 

промышленногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетики 

итранспорта; 

- освоениетехнологическогоподходакакуниверсальногоалгоритмапреобр

азующейисозидательной деятельности; 

- формированиепроектно-технологическогомышленияобучающихся; 

- овладение методами учебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельности,решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий,обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов,правилами выполненияграфической документации; 

- овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с 

использованиемраспространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления от-дельнымивидами бытовой техники; 

- формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебн

ымпредметамдля решения прикладныхучебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментовинформационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном производствеилисфереобслуживания; 

- развитие у учащихся познавательных интересов, технологической 

грамотности, критического и креативного мышления, пространственного 

воображения, 

интеллектуальных,творческих,коммуникативныхиорганизаторскихспособнос

тей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношенияк 

людямразличныхпрофессийи результатамихтруда; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда для 

построения образовательных траекторийипланов 

вобластипрофессионального самоопределения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения содержанияпредмета«Технология»отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры икультуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития 

технологийпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетик

иитранспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решениятворческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий,обеспечениясохранностипродуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов,правиламивыполненияграфической документации; 



• формирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметамдля решения прикладныхучебныхзадач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментовИКТвсовременном 

производствеилисфереобслуживания; 

• формирование представления о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями,обихвостребованностинарынкетруда.



 


