
Аннотация к рабочей программе по литературе 

к УМУ под редакцией В.Я. Коровиной 

 

                                   I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по литературе в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 10-е издание, М. «Просвещение» 2008 года и 

учебниками под редакцией В.Я. Коровиной, вышедших в издательстве «Просвещение» в 2008г. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, знакомит 

учащихся с вершинами отечественной и мировой художественной литературы. Осуществляется 

концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на 

«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в старших классах. В связи с 

насыщенностью курса 9 класса, куда входят литературные произведения и историко-

литературные явления от древнерусской литературы до второй половины XIX  века, 

предлагается начинать изучение соответствующих возрасту и уровню читательских интересов с 

5 класса. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться первоначальные 

представления об историко-литературном процессе. 

Программа решает основную задачу преподавания литературы: развивать представление о 

литературе как об искусстве слова, воспитать культуру читательского восприятия, понимание 

авторской позиции, читательских интересов, художественного вкуса. 

Для реализации программы необходим выбор информационно-творческой модели 

современного урока, где знания – это лишь средство для развития творческих способностей 

учащихся. Урок сотворчества, и эта модель выдвигает на первое место не учителя, а ученика, 

который с помощью учителя идёт к литературному произведению, а от него к автору. Данная 

программа построена с опорой на современные педагогические технологии, открывающие 

возможности для применения активно-деятельных подходов (поисково-исследовательской 

деятельности, самостоятельного изучения материала, составление выступлений с 

использованием ИКТ), коммуникативных технологий (организации совместной работы с 

учащимися, самостоятельной работы с информацией), индивидуализации и дифференциации 

обучения. Это позволит стимулировать познавательную активность учащихся, формировать 

навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать самостоятельную и творческую 

активность. 

Работа над формированием и развитием творческих способностей учащихся 

предполагается как во время уроков, так и во внеурочное время. Виды заданий по развитию речи 

подобраны по принципу дидактики, от простого (таблица, план, пересказ и т.д.) к сложному 

(развёрнутый ответ по плану, словесное рисование, сравнительная характеристика, сочинение, 

составление вопросов викторины по изученному материалу и т.д.) 

Программа позволяет учитывать различный уровень подготовки учащихся и в 

соответствии с ним строить свою работу. С учётом личностно-ориентированного подхода к 

обучению, способствует формированию ключевых и предметных компетенций. Данная 

программа обеспечивает прочную связь материала 5 класса с начальной школой. В процессе 

дальнейшего литературного образования личностные качества ученика как заинтересованного 

читателя углубляются и расширяются. Предусмотрена межпредметная связь: литература – 

история – музыка – ИЗО – МХК. Воспитательные возможности предмета реализуются не только 

за счёт информативной стороны произведений, но и за счёт воспитательных ресурсов самого 

языка.  

Подбор литературных произведений структурирован: фольклор, произведения русской 

литературы с древности до XX века, знакомство с произведениями зарубежной литературы. 



Содержание доступно восприятию учащихся, выстроено логично, взаимосвязано по разделам и 

темам, формирует учебную мотивацию. Вводятся необходимые для работы с художественными 

текстами литературоведческие понятия с ориентацией на будущую подготовку к ЕГЭ по 

литературе.  

Программа нацелена на развитие личности, познавательных и творческих способностей 

учащихся, помогает реализовывать современные подходы к преподаванию литературы: 

 Развитие речи (практико-ориентированный и деятельный подходы); 

 «Связь с другими видами искусства» (работа с иллюстрациями, рисунками, 

фрагментами фильмов); 

 «Возможные виды внеурочной деятельности» (деятельный, личностно-

оринтированный, дифференцированный подход к обучению). 

 

Реализация программы предполагает достижение следующих целей: 

  

 Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции, развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных и теоретико-литературных понятий; 

 Овладение умениями чтения и анализа художественного произведения; 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, интереса к слову. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков: 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом и развёрнутом     

   виде; 

- владение диалогической и монологической речью; 

- умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств; 

- составление плана; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и письменной речи 

   результатов своей деятельности; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

   и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и  

   навыков. 

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

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

избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно-ориентированный принцип 

минимакса (при максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить определенный 

минимум). При рекомендации подходов к изучению учитывались значимость конкретного 

произведения для раскрытия основной идеи раздела, курса в целом, его художественная и 

эстетическая ценность для учащихся данного возраста. Предполагается, что произведения для 

«текстуального изучения» рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

литературоведческом, культурологическом и др.) произведения «для обзорного изучения» 

читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и 

возможностями учащихся. Важно, что текс, прочитанный под определенным углом зрения, в 

дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции. 

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

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



Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся читают новые 

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

реализовать принцип целостного восприятия художественного произведения. Кроме этого, для 

домашнего чтения предлагаются произведения других авторов, объединенные общей темой, 

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

чтения остается за учащимися. В данной программе предусмотрены специальные часы для 

уроков внеклассного чтения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, выступления, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

 

 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

1. Учебник:   Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2009-2010.    

2. Методическое пособие  (основное):   Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература. 5 класс. 

Методические советы. М.: Просвещение, 2003.    

3. Дидактический материал: Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические материалы. 5 класс. М.: Просвещение, 2003.      

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе, 5-9 классы. М.: «Вако», 

2004 

5. О.В. Егорова. Рабочие программы по литературе. М. «ВАКО» 2011 г. 

6. О.А. Еремина. Уроки литературы в 5 классе. Книга для учителя. М. Просвещение 2008 г. 

7. Н.В. Егорова.  Универсальные поурочные разработки по литературе: 5 класс. М.: ВАКО, 

2011 г. 

 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 5 КЛАССА: 

        

       К концу 5 класса обучающиеся должны знать теоретические сведения и литературные 

термины: фольклор, сказка как вид народной прозы, виды сказок, постоянные эпитеты,  

гипербола (начальное представление), сравнение, летопись, роды литературы, басня, мораль в 

басне, баллада, литературная сказка, ритм, рифма, метафора, звукопись, фантастика, юмор, 

портрет, пейзаж, литературный герой, сюжет, композиция литературного произведения, сказ, 

драма, пьеса-сказка, автобиографичность в литературе. 

      Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, 

в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

      Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев 

(в том числе групповая, сравнительная). 

      Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, 

эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного). 



     Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 

классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

    Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

      Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5 классе. 

      Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

    Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль. 

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

    Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения). 

   Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 

5 классе. 

 

 

 

IY. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение 
     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

 

Устное народное творчество 

    Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 

ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). 

Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 



«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения, 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные пред-

ставления). 

 

Из литературы XIX века Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

 



Русская литературная сказка 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Prin-ceps». 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений), 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 



Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и уча-

щихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов/Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее 

и различное). 

 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 



«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремаль ных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления}. 

 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете,..»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; И. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 



«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 5 класс 

 

Пословицы, поговорки. 

В.А.Жуковский. Спящая царевна (отрывок). 

И. А. Крылов. Басни (по выбору). 

А. С. Пушкин. «У лукоморья...». Няне. 

Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях. Крестьянские дети  (отрывок из 

стихотворения  «Однажды  в студеную, зимнюю пору...»). 

А. А. Ф е т. Весенний дождь. 

М. Ю. Лермонтов. Бородино. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...». «Низкий дом с голубыми ставнями...» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (А. Т. 

Твардовский, К. М. Симонов  и др.).  

Из раздела «О Родине и родной природе» (1- 2 стихотворения). 

 

Произведения для самостоятельного чтения 

 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. Русские народные сказки. 

Загадки, частушки, поговорки, песни. Сказки народов мира. 

 

Из древнерусской литературы: Афанасий Никитин. Из «Хожения за три моря». 

 

Из русской литературы XVIII века:А. Д. Кантемир. Верблюд и лисица. 

 М. В. Л о м о н о с о в. «Лишь только дневный шум умолк».   

 Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова,  В Майкова, И. Хемницера (на выбор). 

 

Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов (3—4 басни на выбор). К. Ф. Рылеев «Иван Сусанин». 

А. А. Д е л ь в и г. Русская песня. 

Е. А. Баратынский. Стихи. 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога». «Кавказ». 

М.Ю.Лермонтов. «Ветка Палестины». «Пленный рыцарь».  «Ашик-Кериб» (сказка). 

A.  В. Кольцов. «Осень». «Урожай»  . Н. В. Гоголь. «Страшная месть». 

Н. А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д. В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И. С. Ту р ге не в. Стихотворения в прозе, рассказы 

B. М. Га р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А.Фет. «Облаком волнистым...» и др. 

И. С. Н и к и т и н. Я. П. Полонский. А.Н.Майков, Ф. И. Тютчев.  

Н.С.Лесков. «Привидение в Инженерном замке»   Из детских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. «Севастопольские рассказы»  



А. Н. Островский. «Снегурочка». 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 

И.А.Бунин.    А. А. Блок.    С. А. Есенин.. 

Дон-Аминадо. «Колыбельная». 

И. С. Соколов-Микитов. «Зима». 

П. П. Бажов. «Каменный цветок». 

М.М.Пришвин. «Моя родина». 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

A. Т. Твардовский. «Лес осенью». 

B.  Е. И. Носов. «Варька». 

B.  П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?» «Белогрудка.» 

Из зарубежной литературы 

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор). 

 Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения морехода 

Робинзона Крузо.»  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера.»



Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

 

 Пояснительная записка 

Статус документа 

   Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

   - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 - приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 - примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

    - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2005 года № 302 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования». 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку 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. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

Цели обучения 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

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

 развитие речевой  и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 

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 и соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для понимания 

чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 

обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о 

языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками  действий с изучаемым и 

изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 

национально – культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, авторской  программы М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской – М.: Просвещение, 2008 год                                                                                                                                                                                                               

В работе используется учебник русского языка для 6 класса (авторы М. Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская) - М.: Просвещение, 2013 год.  

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5-6 классах; 

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и 

диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 признаки текста; средства связи предложений в тексте; 

 основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка(орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-6 классах; речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать изученные стили речи; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

 владеть разными видами чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать текст заданного стиля и типа речи; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы  русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки  и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – 



культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Содержание Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

Развитие речи 

Вводный урок. Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 0 0 

Повторение изученного в 5 классе. 16 1 3 

Лексика и фразеология. Культура речи. 18 1 4 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

37 2 7 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

118 

27 

29 

17 

19 

26 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

3 

3 

1 

1 

5 

Повторение и систематизация изученного 

в 6 классе. 

14 1 2 

ИТОГО 204 10 29 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 
 

Рабочая программа составлена на основе  программы основного общего образования по 

математике (Сборник программ. Математика 5-6. Москва, 2010), Программы для 

общеобразовательных школ. Математика (составители: Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд.).  

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  с о с т а в л е н а  с  у ч е т о м  с л е д у ю щ е г о  у ч е б н о -

м е т о д и ч е с к о г о  к о м п л е к т а :  

– Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учрежд. / Н. Я. Виленкин, 

В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2013. 

– Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. Чесноков, К. 

И. Нешков. – М., 2007. 

– Совайленко, В. К. Система обучения математике в 5–6 классах : методическое пособие для 

учителя / В. К. Совайленко. – М. : Просвещение, 2005. 

– Депман, Я. И. За страницами учебника математики : пособие для учащихся / Я. И. Депман, 

В. Я. Виленкин. – М. : Просвещение, 2005. 

К о л и ч е с т в о  ч а с о в  п о  п л а н у :  

всего – 170 ч; 

в неделю – 5 ч; 

контрольные работы – 14 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических 

диктантов, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

С учетом обязательного минимума содержания в разделе «Натуральные числа» вводится тема 

«Римская нумерация». В разделе «Дроби» рассматриваются как обязательные только две задачи 

на дроби: нахождение дроби от числа и числа по его дроби. В теме «Проценты» рассматриваются 

задачи: нахождение процента от величины и величины по нескольким ее процентам. Умение 

выражать часть величины в процентах не является обязательным. Тема «Площади и объемы» 

изучается после темы «Дробные числа» в связи с тем, чтобы применять правила действий с 

дробными числами при вычислении площадей и объемов. 

Изучение математики в 5 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике. Целью 

изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными и 

дробными числами, умение переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению курса алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают 

знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических 

фигур и измерения геометрических величин. 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса. 

 

1. Натуральные числа и шкалы (15часов), из них контрольные работы 1 час. 

Десятичная система записи натуральных чисел. Римская нумерация. Сравнение 

натуральных чисел. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и 

построение отрезков. Единицы измерения длин. Линейные диаграммы. Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21час),  

из них контрольные работы 2 часа. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения: переместительный и 

сочетательный законы. Числовые и буквенные выражения, понятие уравнения. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов),  

из них контрольные работы 2 часа 

Умножение и деление натуральных чисел. Законы умножения: переместительный, 

сочетательный и распределительный. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. 

Деление с остатком. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

4. Площади и объемы (12 часов), из них контрольные работы 1 час. 

Формулы пути, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы измерения времени, скорости, площади и объема. Столбчатые диаграммы. 

5. Обыкновенные дроби (23 часа), из них контрольные работы 2 часа 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа, их сложение и вычитание. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов),  

из них контрольные работы 1час. 

Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Решение текстовых задач различными 

способами. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 часов),  

из них контрольные работы 2 часа. 

Умножение и деление десятичных дробей. Решение текстовых задач различными 

способами. Среднее арифметическое нескольких чисел. Среднее значение и мода как 

характеристики совокупности числовых данных.  

8. Инструменты для вычислений и измерений (17часов), 

из них контрольные работы 2 часа. 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Выражение отношения 

в процентах в простейших случаях. Круговые диаграммы. Углы, измерение углов. 

9. Итоговое повторение курса математики 5 класса (16часов),  

из них контрольные работы 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 как используются математические формулы и уравнения при решении 

математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия; 

уметь: 

 выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с однозначным числителем и знаменателем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 

 находить значение числовых выражений; 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближенные значения 

с недостатком и с избытком; 

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

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

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 

дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений 

с использованием различных приемов. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по природоведению 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования(базовый уровень) и Программы  

основного общего образования по природоведению 5 класса, А.А Плешакова,Н. И.Сонина (5-ое 

издание,: Дрофа,2008).Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

для 5 класса предусматривает обучение природоведения 2 часов в неделю.(68 часов.) 

 

                                 Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет природоведение входит в образовательную область «Естествознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 

учебных часов для обязательного изучения природоведения в 5-м классе основной школы .Курс 

«Природоведения» является пропедевтическим  по отношению к естественным наукам. 

Содержание  курса интегрировано и включает понятия по основам биологии, физики, химии, 

географии. 

Именно курс «Природоведение» формирует первоначальные  элементарные научные 

знания. Изучение материала  направлено на решение его главной задачи- формировании знаний о 

природе и обществе, воспитание нравственного отношения к живой природе: растениям, 

животным, человеку как уникальному и неповторимому .Обучение природоведению  

необходимо проводить с учетом  психологических особенностей детей 10-11-летнего возраста, 

которые воспринимают природу как нерасчлененное единое целое. Следует исходить из того, что 

учащиеся данного возраста наряду с присущим им образно-практическим мышлением при 

определенной организации обучения способны усвоить относительно сложные абстрактные 

понятия. 

Курс «Природоведение»  является пропедевтическим по отношению к 

естественнонаучному циклу дисциплин: биологии , химии, физике, географии в последующих 

классах. В настоящее время наиболее актуальным  является обучение детей навыкам работы с 

различными источниками знаний и умению извлекать из них нужную информацию. В связи с 

этим в программу  включены такие формы работы, как самостоятельное осмысление текста 

учебника и дополнительной литературы, рекомендованной учителем и самостоятельно 

подобранной учениками; составление школьниками докладов, сообщений, рефератов и 

свободное изложение их содержания своим одноклассникам; формулирование вопросов 

слушателям и ответы на них последними(своеобразный диалог с целью более глубокого 

понимания материала). 

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения природоведения на 

ступени основного общего образования: 

 

                                                Цели изучения предмета 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих 

целей: 

-  освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

-  овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-  развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

-   как действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

-  применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 

медицинской помощи. 



  В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным 

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и  ученических 

практических работ. 

Роль учебного предмета в формировании компетенций; 

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в 

его непрерывном самопознании, развитии. 

1. Ценностно-смысловые компетенции- обеспечить механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной  деятельности. От этого зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика. 

2. Общекультурные компетенции- обеспечить механизм освоения учеником 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции- обеспечить совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической,  

общеучебной  деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

4. Информационные компетенции- при помощи реальных объектов (компьютер, принтер, 

модем, копир) и информационных технологий (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формировать умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать,  сохранять и передавать ее; учить умению 

ориентироваться в потоке информации и способах поиска информации, находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать 

5. Коммуникативные компетенции– включение  необходимых  способов взаимодействия с 

окружающими  людьми и событиями, навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования- умение применять полученные 

знания в отношении собственного здоровья, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни . 

 

Новизна программы 

В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

- определены методические условия формирования основных биологических понятий на основе 

дополнения содержания федерального компонента региональным материалом; 

Новизна и отличия рабочей программы от  примерной; 

Примерная программа по природоведению для основной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Примерная 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, рекомендует минимальный набор 

демонстраций, лабораторных и практических работ. 

Примерная программа выполняют две основные функции: 

– информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

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

учащихся средствами данного учебного предмета; 

– организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников (а также может использоваться при тематическом планировании курса 

учителем). Авторские программы могут отличаться от примерной программы подходами к 

интеграции содержания курса, структурой и последовательностью изучения тем, перечнем 



демонстраций и ученических практических работ. Тем самым примерные программы 

содействует сохранению единого образовательного пространства не  сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов 

к построению учебного курса. 

В соответствии с ФБУП примерная программа по природоведению рассчитана на 68 

учебных часов (2 часа в неделю), в ней предусмотрен резерв учебного времени в объеме 10 часов 

для реализации различных педагогических технологий и учета местных условий. 

Рабочая программа в отличии от Примерной программы по природоведению, включает 

три основных содержательных раздела: «Как человек изучает природу», «Многообразие тел, 

веществ и явлений природы» и «Здоровье человека и безопасность жизни». В примерной 

программе приоритетной является  практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. В ней выделено  

несколько практических работ, большая часть из которых проводится при изучении нового 

материала и является средством получения знаний. . Основное положение построения 

программы - соответствие изучаемого материала младшему подростковому возрасту.  

Естественнонаучный материал  «приближен» к ребенку, поскольку изучаемые объекты 

ограничиваются непосредственно наблюдаемыми телами, веществами и явлениями. 

Теоретические положения вытекают из практической деятельности учащихся или 

иллюстрируются наглядными примерами из окружающей школьников жизни. В данном курсе 

прослеживается использование здоровьесберегающих технологий. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

-учебный процесс организован таким образом,  чтобы учащиеся принимали непосредственное 

участие в целеполагании  своей деятельности, чтобы цели обучения, задаваемые внешним 

образованием, становились их собственными, личными целями. 

 В современной дидактике понятием «общие формы организации обучения» объединяю: 

- индивидуальную, групповую (коллективную), фронтальную. 

Среди конкретных форм организации работы с учащимися в процессе обучения выделяю: 

урочные и внеурочные. 

Урочные: 

а) традиционный  урок, практикум, работа с научно-популярной литературой, реферативные 

работы, тематические конференции. 

Настоящие требования разработаны в целях материально-технического и учебно-

методического обеспечения реализации государственного стандарта. В их основе лежит 

федеральный компонент государственного стандарта по природоведению и рекомендуемый 

примерной программой перечень демонстраций и ученических практических работ. 

Требования представляют собой рекомендации по оптимальному материально-

техническому обеспечению учебного процесса в условиях введения государственного стандарта 

по природоведению. Они включают  перечни: 

-книгопечатной продукции (учебно-методический комплект по природоведению, справочные 

издания и программно-методические материалы); 

-печатных пособий (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и др.); 

-информационно-коммуникационных средств (справочные информационные ресурсы, компакт-

диски, содержащие наглядные средства обучения и необходимую базу, обеспечивающую 

подготовку учителя к уроку); 

-экранно-звуковых пособий (обеспечение для традиционных ТСО, аналоги информационно-

коммуникационных средств); 

-технических средств обучения (оборудование автоматизированного рабочего места учителя 

природоведения); 

-учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования (модели и приборы для 

демонстраций учителя, комплекты по основным темам курса природоведения для ученических 



практических работ и оборудование для организации практической работы в малых группах 

учащихся); 

-натуральных объектов (необходимые коллекции и гербарии, а также оборудование для 

организации живого уголка). 

Требования ориентированы на обеспечение наглядности процессе обучения и на создание 

необходимых условий для реализации требований к уровню подготовки выпускников. В 

предлагаемый перечень включены наряду с выпускаемыми в настоящее время средствами 

перспективное материально-техническое оснащение, создание которого необходимо для 

обеспечения введения стандарта. 

Требования к комплексному оснащению кабинета природоведения и настоящий перечень 

оборудования разработаны впервые, и это обеспечивает его новизну. Государственный стандарт 

по природоведению в качестве приоритетов рассматривает формирование у младших подростков 

приемов элементарной исследовательской деятельности, способов работы с естественнонаучной 

информацией, коммуникативных умений, а также приобретение учащимися элементов 

природоведческой, здоровьесберегающей  и экологической компетенций. Материально-

техническое обеспечение должно обеспечивать необходимые условия для реализации этих задач. 

Требования включают не только оснащение, выпускаемое промышленностью в настоящее 

время, но и новые перспективные объекты, число которых в перечне по природоведению 

составляет порядка 30%. 

1.Характеристика учебного кабинета 

При организации кабинета природоведения выбор помещения и рациональная его 

планировка определяется требованиями СанПиНа 2.4.3 №178–02. Помещение кабинета 

природоведения должно быть оснащен учебной мебелью, шкафами для хранения 

демонстрационного и лабораторного оборудования, демонстрационным столом учителя, с 

подводкой к нему электрического тока и холодной воды, а также всем необходимым для 

обеспечения правил безопасного труда учащихся. В силу малой загруженности кабинета 

природоведения он  совмещен с кабинетом биологии и химии. 

Предпочтительные формы контроля знаний, умений и навыков, уровня обученности  и  

подготовленности учащихся; 

Изучение естественных наук предоставляет учащимся возможность овладеть различными 

обще учебными умениями и обобщенными способами деятельности. Приоритетными для 

природоведения являются: 

-приемы элементарной исследовательской деятельности; 

-способы работы с естественнонаучной информацией (поиск необходимой информации в 

справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet);использование 

дополнительных источников информациипри решении учебных задач; фиксировать основное 

содержание учебного текста в виде сложного плана; заполнять предложенные таблицы; 

составлять  простые диаграммы и схемы); 

- коммуникативные умения (пересказывать учебные или научно-популярные тексты, давать 

краткую рецензию ответов других учащихся;  использовать естественнонаучную лексику в 

собственных устных сообщениях с применением иллюстративного материала и в письменных 

рассказах, участвовать в работе малой группы сотрудничества  в соответствии с обозначенной 

ролью, корректно вести учебный диалог); 

-способы самоорганизации  учебной деятельности (ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность по предмету при выполнении проектных, учебно-исследовательских или другого 

типа заданий; оценивать  собственный вклад в деятельность малой группы сотрудничества; 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений по предложенному образцу 

проверки и критериям оценки). 

Для овладения младшими подростками различными способами работы с 

естественнонаучной информацией и формирования коммуникативных умений в 

общеобразовательном учреждении необходимо выполнение ряда перечисленных ниже условий. 



1.      Библиотека кабинета природоведения должна содержать справочную литературу 

(словари по естествознанию, атласы–определители растений и животных, атласы различных 

географических карт и звездного неба, справочники разнообразных данных в табличной или 

графической форме,  детскую энциклопедию по естественным наукам) и, по возможности, иметь 

выход на электронные носители информации и сеть  Internet.  

2.      В учебники и рабочие тетради по природоведению необходимо включать 

соответствующие задания, направленные на формирование перечисленных выше приемов 

работы с естественнонаучными текстами. 

  3.      В учебно–методические комплекты по природоведению целесообразно включать 

методические рекомендации для учителей по обучению учащихся способам самоорганизации 

учебной деятельности. 

4.      Процесс преподавания природоведения желательно строить с учетом предоставления 

учащимся возможности готовить письменные рассказы, выступать с устными сообщениями, а 

также с отдельными элементами рецензии. Обучение ведению корректного диалога предполагает 

использование технологии работы в малых группах сотрудничества. 

Обучение учащихся приемам представления информационных сообщений (устных и 

письменных) является задачей межпредметного характера. Эффективность ее решения во 

многом зависит от координации  работы учителей гуманитарного и естественнонаучного циклов. 

Целенаправленное формирование на уроках природоведения умений, связанных с 

представлением информации, развивает речь школьников и стимулирует их интерес к изучению 

предмета. 

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной 

деятельности школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в 

программе выделена рубрика «Практические работы». 

 

  Рекомендации по использованию действующих УМК 

В настоящее время все учебно-методические комплекты, имеющие гриф «Допущено» или 

«Рекомендовано», разрешены к использованию в образовательном процессе. 

I) Учебные издания, которые обеспечивают федеральный компонент базисного учебного плана 

Программа «Природоведение. 5 кл.». Сетка часов 2 ч. в неделю. Авторы: Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. 

В связи с введением стандарта по природоведению в перечисленные выше учебник 

необходимо вносить соответствующие изменения. Поскольку до настоящего времени не был 

определен инвариант содержания для естественнонаучных курсов V(VI) классов, то учебно–

методические комплекты сильно различаются по содержанию как друг от друга, так и от 

принятого стандарта по природоведению. Поэтому по каждому из учебников необходимо 

провести анализ содержания и оценить его соответствие стандарту образования. 

Для примера  приведем анализ  соответствия содержания наиболее распространенного 

курса по природоведению (авторы: Плешаков А.А., Сонин Н.И.) стандарту для Vкласса. 

1.      Темы, выходящие за  рамки стандарта: глобальные экологические проблемы; 

гипотезы о возникновении Земли; страницы истории географических открытий; внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора; горные породы, минералы, полезные ископаемые; 

суша планеты; атмосфера; климат; гидросфера, ее части; развитие жизни на Земле; клеточное  

строение организмов; научные представления о происхождении человека. 

2.         Темы, которые необходимо внести в тематическое планирование в соответствии со 

стандартом: вещества в окружающем мире и их использование человеком; примеры явлений 

превращения веществ; различные физические явления и их использования в повседневной 

жизни; погодные явления; раздел «Здоровье человека и безопасность жизни». Кроме того, 

следует усилить практическую часть программы, обеспечив реализацию всех видов 

практической деятельности, указанных в соответствующем разделе стандарта. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа. 



В соответствии с ФБУП примерная программа по природоведению рассчитана на  

учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Основные идеи и система ценностей, формируемые учебным предметом; 

Ведущая роль в природоведении отводится личному опыту учащихся, формированию 

личностного отношения к объектам изучения. Реализация стандарта возможно лишь при таком 

подходе к обучению, когда учащиеся выступают в  качестве исследователей, находящихся в 

тесном взаимодействии с окружающей природой. Изучение природы своей местности, осознание 

себя частью этой природы, приобретение приемов исследовательской деятельности позволяет 

каждому ребенку создать пусть несовершенный, но эмоционально наполненный, личностный 

«образ природы». 

В стандарт по природоведению введен блок «Опыт практической деятельности», который 

на материале всех трех содержательных разделов определяет обязательный перечень способов 

деятельности. К ним относятся: определение (узнавание) природных объектов, наблюдение, 

опыты, измерения, ориентирование на местности, конструирование моделей и установок для 

наблюдений и опытов, использование справочной литературы, участие в социально–

ориентированной деятельности по изучению экологических проблем своей местности. 

Обучать этим методам можно, формируя всю цепочку действий одновременно, или 

сосредоточив внимание на нескольких приемах исследовательской деятельности. Последний 

путь целесообразно использовать в рамках природоведения, в котором для усвоения младшими 

подростками выделяются следующие приемы: 

- Наблюдение, как восприятие и определения свойств объекта при помощи органов чувств. 

-   Правильное использование (с учетом правил безопасности) лабораторного оборудования и 

измерительных приборов для измерения длины, температуры, массы и времени при поведении 

наблюдений и опытов. 

-   Выбор способа измерения: определение способа измерения  величин, использование 

различных единиц измерения, отбор (или конструирование) необходимых измерительных 

приборов. 

-   Формулировка цели опыта или наблюдения (построение гипотез-предположений, основанных 

на житейских представлениях или эмпирических закономерностях). 

-   Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняются только две 

исследуемые величины, а все остальные остаются постоянными. 

- Фиксация результатов исследования при помощи различных форм представления информации: 

словесного описания, графиков, таблиц, схем и т.д. 

-   Формулировка выводов, основанных на результатах исследования. 

-   Использование моделей для получения знаний об объекте. 

-   Сравнение природных объектов; 

-   Описание внешнего вида изученных тел, и веществ. 

Часть этих приемов вынесены в «Требования к уровню подготовки выпускников» 

стандарта по природоведению. 

Реализация практической части стандарта и примерной программы по природоведению 

невозможна без соответствующего оснащения кабинета, наличия в нем специально подобранных 

натуральных объектов и оборудования для  практических работ. Кроме того, крайне важным 

является включение в учебный процесс реальных природных объектов в рамках проведения 

практикумов в окружающей природной среде. 

Реализация всех перечисленных выше способов деятельности в авторских программах по 

природоведению будет обеспечивать деятельностный  характер предмета и служить основой для 

преобразования учебной информации в практические личностно значимые умения, применяемые 

в повседневной жизни. 

Конечная система знаний, способов деятельности. 



Требования к уровню подготовки учащихся по природоведению ориентированы на 

овладение наиболее значимыми для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук элементами знаний, приемами практической и интеллектуальной 

деятельности. Три рубрики: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни» включают как требования 

репродуктивного уровня, нацеленные на воспроизведение основного содержания предмета и 

требования продуктивного характера. К ним можно отнести формирование приемов 

исследовательской деятельности, коммуникативных умений, а также способов деятельности, 

связанных с соблюдением норм экологического поведения в природной среде,  сохранением 

здоровья и обеспечением безопасности жизни. 

Перечень формируемых умений и навыков, способов деятельности 

На основе главных целей общего образования, структурного представления социального 

опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности учащийся должен овладеть 

следующими ключевыми образовательными компетенциями, позволяющими ему овладевать 

социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе. 

Усвоение определенного минимального объема   знаний  о природе и обществе, воспитать 

нравственное отношение к живой природе: растениям, животным, человеку как неповторимому и 

уникальному. Обеспечить  выработку реалистического взгляда на вещественный мир, научное 

мировоззрение, культуру мышления и поведения, что и является основной целью общего 

среднего образования .Знания   полученные в ходе изучения природоведения находятся в центре 

естествознания, отражают сложный характер отношений «человек — вещество» и далее 

«вещество материал» 

Перечень проблем, которые ученики должны научиться решать при изучении курса 

природоведения: 

Средством воспитания и образования  школьников пятых классов в курсе природоведения 

является знакомство с элементарной целостной картиной мира. Человек должен научится 

понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам 

окружающих людей. Детям младшего школьного возраста свойственноуникальное единство 

знаний и переживаний, которое позволяет говорить о возможности формирования у них 

надёжных основ ответственного отношения к природе. 

На основе исследований И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, И.Т. Суравегиной и исходя из 

работ А.Е. Тихоновой, Л.П. Салеевой, разработана система экологических знаний. 

В эту систему знаний вошли два блока: 

Блок опорных экологических знаний; 

1. знания о предметах и явлениях природы, их свойствах и многообразии, о связях между ними, 

то есть весь комплекс знаний об окружающий среде, обо всём, что окружает человека, что 

составляет понятие «природа»; 

2.  Блок собственно природоохранных знаний  

 

Требования к уровню усвоения учебного материала 

Предметные компетенции по природоведению: 

на базовом уровне: 

Стандарт по природоведению  нацелен на приобретение учащимися элементов 

природоведческой, здоровьесберегающей и экологической компетенций: умение 

ориентироваться в окружающей среде  (определение   стороны горизонта с помощью компаса, 

полярной звезды и местных признаков); следовать нормам экологического поведения в местной 

природной среде; действовать в опасных природных условиях (при сильном ветре, во время 

грозы, под градом, при встрече  с опасными животными и т.п.); владеть простейшими способами   

оказания первой  медицинской помощи; применять полученные знания в повседневной 

деятельности (уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных 



растений); следить за своим рационом питания; основными показателями своего развития по 

сравнению с возрастными нормами. 

Требования к уровню подготовки – установленные стандартом результаты освоения 

выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом 

уровне общего образования. Требования разработаны в соответствии с обязательным 

минимумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. Требования 

задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного предмета 

учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни). Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся по природоведению ориентированы на 

овладение наиболее значимыми для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук элементами знаний, приемами практической и интеллектуальной 

деятельности. Три рубрики: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни» включают как требования 

репродуктивного уровня, нацеленные на воспроизведение основного содержания предмета и 

требования продуктивного характера. К ним можно отнести формирование приемов 

исследовательской деятельности, коммуникативных умений, а также способов деятельности, 

связанных с соблюдением норм экологического поведения в природной среде,  сохранением 

здоровья и обеспечением безопасности жизни. 

                Рабочая программа по природоведению составлена на основе следующих 

документов: 

-  Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

-  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

-  Примерная программа основного общего образования по природоведению  для 5 класса, 

допущенная  Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

МОРФ. 

-  Авторская  программадля общеобразовательных  школ по предмету природоведение 5 класс, 

авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин - Программы  для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2008. 

-  Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2012-13 учебном году (приказ Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2008 № 379). 

 

  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература: 

Реализация курса возможна при наличии учебно-методического комплекса. В нашей 

школе мы выбрали УМК  авторов А.А.Плешаков и Н.И.Сонин (М.: Дрофа ,учебник для 5 класса 

и рабочая тетрадь. Данный УМК позволяет работать на базовом уровне, профильном и с учетом 

выбранных модулей. 

Учебник: 

Природоведение 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / А.А. Плешаков, 

Н.И.Сонин./Дрофа, 2008 г.; 

Рабочая тетрадь 5 класс./ А.А. Плешаков, Н.И. Сонин./ 2008год. 

I) Учебные издания, которые обеспечивают федеральный компонент базисного учебного плана 

Дополнительная литература для учителя: 

-Методическое пособие. Природоведение 5 класс/А.А. Плешаков, Н.И. Сонин./ — М.: - Дрофа, 

2008г.. 



-Программа «Природоведение. 5 кл.». Сетка часов 2 ч. в неделю. Авторы: Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. 

-Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Природоведение». 5 кл.– М.: Дрофа, 2010. 

-Иванова Т.В., Калинова Г.С., Сонин Н.И. Природоведение. 5 кл. Методичекое пособие. – М.: 

Дрофа, 2008 

-Сонин Н.И., Калинова Г.С., Иванова Т.В. Природоведение. 5 кл. Рабочая тетрадь для учителя – 

М.: Дрофа, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

«Земля и люди». 5кл. Авторы: Еськов К.Ю. и др. 

1 Еськов К.Ю. и др. «Земля и люди». 5 кл. – М.: Баласс,1-2004. 

2  Еськов К.Ю. и др. «Земля и люди. 5 кл. Методические рекомендации».– М.: Баласс,. 

А. Ферсман "Воспоминания о камне" . 

А. Ферсман "Занимательная геохимия" 

А. Ферсман "Занимательная минералогия" 

А. Ферсман "История одной тропы" 

А. Ферсман "Путешествие за камнем" 

В.Б. Вербицкий. Подзеркалье или таинственный мир водоема. 

И. Акимушкин. "Причуды природы" 

И. Акимушкин, " Куда и как? " 

И. Акимушкин, "Занимательная биология" 

И. Акимушкин, четырехтомник "Мир животных". (7-9) 

Оснащение учебного процесса 

Для реализации программы в школе созданы все необходимые условия : условия для 

обучения учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Сан ПиН 2.4.2 №1178-02),кабинет географии и биологии, температурный и световой режим в 

соответствии с нормами СанПиН, материально-техническое обеспечение программы, личностно-

ориентированный подход к учащимся. 

Для реализации программы будут использованы разные типы уроков, формы и виды 

работ, разнообразные средства обучения. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в кабинете биологии и географии 

Стандарт основного общего образования по природоведению, Примерная программа 

основного общего образования по природоведению, сборник авторских программ по 

природоведению, чебно-методический комплект по природоведению, справочные издания и 

дидактические материалы к урокам природоведения,  программно-методические материалы 

контрольно–измерительные материалы по природоведению  ); 

Учебно–методический комплект по природоведению: учебник по природоведению 

авторов А.А.Плешаков и Н.И.Сонин (М.: Дрофа ,учебник для 5 класса и рабочая тетрадь. Данный 

УМК позволяет работать на базовом уровне, методические рекомендации по преподаванию 

природоведения; 

Справочные издания: словарь естественнонаучных терминов, справочник по 

природоведению, атлас–определитель растений и животных, атлас географических карт, 

хрестоматия по природоведению, научно–популярная литература естественнонаучного 

содержания для младших подростков, 

Печатные пособия: (портреты великих ученых–естествоиспытателей,  «Правила 

использования лабораторного оборудования», «Вещества вокруг нас», «Физические явления», 

«Погодные явления», «Разнообразие живых организмов», «Здоровый образ жизни», «Способы 

оказания первой  помощи», таблицы по основным темам курса природоведения и др.) 

информационно-коммуникационных средства(справочные информационные ресурсы, компакт-

диски, содержащие наглядные средства обучения ); 

экранно-звуковых пособия(видеофильмы по основным темам курса  о курсу природоведения 

мультимедийное приложение к учебнику  5 класса ); 

технических средств обучения(телевизор, DVD-плеер); 



учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование(комплект для конструирования 

простейших измерительных приборов (измерение массы, времени и др.)модели и приборы для 

демонстраций учителя, комплекты по основным темам курса природоведения для ученических 

практических работ и оборудование для организации практической работы в малых группах 

учащихся, ,глобус Земли физический лабораторный .    

 

Тематический план  

 

Название темы Количество часов 

Тема 1. Изучение природы. Введение 4 

Тема 2. Вселенная 13 

Тема 3. Земля 20 

Тема.4. Жизнь на Земле 15 

Тема 5. Человек на Земле 16 

Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по истории 

 (5-9 классы) 

 

Рабочие программы по  истории  составлены  на основе примерной  программы основного 

общего образования по истории с учетом программы  по истории А.А.Вигасина, Г.И.Годер 

«История древнего  древнего мира», программы по истории А.А.Данилова, Л.Г.Косулина 

«История России», программы Ю.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая история» ( Москва, 

«Просвещение», 2008г)    с учетом требований образовательного стандарта по  истории. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) 

общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного 

курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в 

обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее 

важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы 

закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». 

Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить 

комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа 

исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод 

пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии  программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа устанавливает 

примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и 

крупных тематических блоков.   



 Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

  

 компонент) История России Всеобщая 

история 

 

     

V-VI классы 140 ч История России (с 

древности до XV в.) – не 

менее 30 ч. 

История Древнего 

мира и Средних 

веков – не менее 

75 ч 

25 ч 

VII-VIII 

классы 

140 ч История России (XVI- 

начало ХХ вв.) –  не менее 

72 ч 

История Нового 

времени (XVI- 

начало ХХ вв.) – 

не менее 48 ч 

20 ч 

IX  

класс 

70 ч Новейшая и современная 

история России – не менее 

36 ч 

Новейшая и 

современная 

история – не 

менее 24 ч 

10 ч 

 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не 

менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». Эта 

содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в 

обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на 

обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки 

выпускников основной общей школы. «История родного края» изучается либо в составе 

интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX класс, либо в качестве 

краеведческого модуля в курсе истории в IX классе.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования 

является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача 

решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Цели и задачи обучения 



Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Место предмета в базисном учебном плане 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 350 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 55 учебных часов (или 15,7 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Согласно календарному учебному графику школы на 2013-2014 учебный год в 5-8 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 

68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю), в 9 классах учебный план рассчитан на 33 

учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 66 часов в год (из расчёта 2 

учебных часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс (в аннотации отдельно к каждому предмету) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

История 5 класс 

Место предмета в учебном процессе 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее 

понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке 

выделение локальных цивилизаций древности, их наименования и определение 

сущности являются спорными и неустановленными).  

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной 

из основ их общей образованности.  

В рабочей программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их  значимость 

в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса — 

формировать историческое мышление — дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний 

мир от мира современного. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости.  

Цели и задачи обучения 

Цели:  

 осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя;  

 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.  

Задачи:  

формировать историческое мышление – давать представление об общем и особенном  при 

характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир  от 

мира современного. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

 умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

 умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различие; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды;  

 умения анализировать исторический источник;  



 умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до 

Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;  

 умения читать историческую карту, определять местоположение историко-географических 

объектов. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «История»  в V классах 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная программа рассчитана на 70 учебных 

часов. 

 Согласно календарному учебному графику школы на 2013-2014 учебный год в 5 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 

68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). В течение всего учебного года изучается 

материал по курсу истории древнего мира. 

Учебно-методический комплекс 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНИК 

Примерная программа основного общего образования по 

истории (базовый уровень). 

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. История. 

России. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Данилина, Л.Г. Косулиной  6-9 классы - М.: 

Просвещение, 2011 

 Всеобщая история. Рабочие программы. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/А.А. 

Вигасин, О.С. Сорок-Цюпа. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Агибалова  Е.В., Донской 

Г.М. История Средних 

веков. - М.: Просвещение, 

2012;  

Данилов А.А.,  Косулина 

Л.Г. История России: с 

древнейших времен до 

конца XVI века.- М.: 

Просвещение, 2010 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории Древнего  мира; выдающихся деятелей 

этого периода; 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 



терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; ---

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, программы основного общего образования по английскому языку 

Солововой Е.Н., на основе УМК по английскому языку для 5 класса под ред. Кузовлева В.П. и 

рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю), что соответствует базисному учебному плану.  

  

Цели и задачи Программы. 

 

Цель: создать условия для усвоения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

1.  развивать речевые умения в целях дальнейшего формирования способности и готовности 

общаться на английском языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развивать у школьников умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладеть новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; формировать умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебные умения; 

знакомить с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

2.  развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения иностранного языка 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитывать качества гражданина, патриота; развивать 

национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

3. Орфография 

Правила чтения и орфографии. 

Произносительная сторона речи 

Звуки изучаемого иностранного языка, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики за 5 класс, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний (300-350 слов и 

словосочетаний), оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Новый  

- Past Progressive; 

- Present Perfect (already, since, for, yet, just, this week); 

- Present Progressive (future meaning); 

- modal verb - have to, might 



 -word building: some-, any-, no-; compound words 

  

Дляповторения 

Present/ Past/ Future Simple 

Present Progressive 

Present Perfect 

to be going to 

modal verb – must, should, may 

prepositions of time, place and direction; 

Глагол be (быть), havegot (иметь), модальный глагол can (мочь, уметь), артикли, степени 

сравнения прилагательных, личные и притяжательные местоимения, количественные и 

порядковые числительные, множественное число существительных, видовременные формы 

английского языка PresentSimple (настоящее простое время), PastSimple (прошедшее простое 

время), FutureSimple (будущее простое время). 

 

4. Основные ЗУН  для учащихся на конец изучения Программы. 

В результате изучения иностранного языка ученик 5 класса должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модального 

глагола, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

 

в области аудирования 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 писать личные письма с опорой на образец; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

5. Развитие общеучебных умений и навыков. 

 читать осмысленно и понимать прочитанное; 

 вести учебный диалог; 

 монологически высказываться; 

 отвечать на вопросы, решать задачи, проблемы; 

 ставить вопросы, формулировать задачи, видеть проблемы; 

 создавать текст по образцу; 

 действовать по инструкции, алгоритму; 

 использовать приобретенные знания в стандартных ситуациях; 

 использовать знания в нестандартных ситуациях.   

 

Содержание  соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку  

Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями. Переписка. Покупки. 

Досуг и увлечения. Школьное образование и школьная жизнь. Каникулы и их проведение в 

различное время года. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

В  течение  учебного   года   регулярно  проводится  проверка  сформированности  знаний, 

умений  и  навыков  по  аудированию / время  звучания  текста  -  до  двух  минут/, монологу 

/объем  монологического  высказывания  8 – 10  фраз/, диалогу /объем  диалога  - до  двух  

реплик  с каждой стороны / и  беспереводному  чтению, а также  проводятся  словарные  

диктанты  и  лексико – грамматические  тесты 

  

 

Требования к уровню усвоения иностранного языка. 5 класс 

 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 5 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи 

соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 

собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 5 фраз, фразы отвечают поставленной 

коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации 

не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 



Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая 

правильность находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не 

соответствует произносительным нормам. 

 

Чтение. 

 

Оценка 5 ставится, если: 

 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном 

соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

 

 

 

  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 

КЛАССЕ 

Для учащихся: 

1. Кузовлев  В.П.  «Английский  язык. Учебник   для     5-го   класса   общеобразовательных   

учреждений» - М. : «Просвещение», 2012    г. 

2. Кузовлев  В.П.   «Английский  язык. Книга  для   чтения  к   учебнику   для     5-го  класса   

общеобразовательных   учреждений» -М.: «Просвещение», 2012     г. 

3. Кузовлев  В.П.   «Английский  язык. Рабочая   тетрадь   к   учебнику   для      5-го   класса   

общеобразовательных   учреждений» ,  М. : «Просвещение», 2013     г. 

4. Звуковое приложение (2 CD диска, общее время звучания 2ч 05 мин 26, или две кассеты, 

общее время звучания 2ч 04 мин 39) 

  

Для учителя: 

1. Программа основного общего образования по английскому языку Е.Н.Солововой 

2. Книга  для   учителя  к    учебнику    для     5-го  класса   общеобразовательных   

учреждений» - М.: «Просвещение, 2012  г. 

3. фономатериалы Звуковое приложение (2 CD диска, общее время звучания 2ч 05 мин 26, 

или две кассеты, общее время звучания 2ч 04 мин 39)Кузовлев  В.П.   «Английский  язык 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке  

 

Пояснительная записка 

       Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 

кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007 год). При работе 

по данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта: нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература (сборники песен и 

хоров, методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке). 

 В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены установлению 

связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного 

искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены 

друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более 

глубокому восприятию и пониманию остальных. 

       Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

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

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Отличительные особенности программы 

 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

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

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

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся.  



      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

 

 

Межпредметные   связи 

 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз. 

      Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5 

класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 



 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей 

к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 

  5 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 



• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, 

посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

 

 

Контроль уровня   обученности 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

9 Вторая  жизнь  песни. Текущий - письменный Тест  

17 Мир композитора. Текущий - письменный Тест 

26 Что роднит музыкальное и 

изобразительное искусство 

Текущий - письменный Тест  

34 Мир   композитора.  С  веком  

наравне.  

Итоговый - письменный Тест  

 

Содержание  рабочей   программы   предмета   Музыка» 

5 класс 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  

в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и 

поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 



также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды.Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные харак-

теры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Перечень  музыкального   материала  (I полугодие) 

     Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   
Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Вокализ. С. Рахманинов. 
Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  
Г. Свиридов. 



Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  
 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Веснянка, украинская народная песня. 
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  
М. Бородицкой и Г. Кружкова. 
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  
В.-А. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Dignare. Г. Гендель. 
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

     Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

     О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  
Б. Окуджавы. 
Сэр  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 
 В. Высоцкого. 
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 
Перечень  литературных   произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
Скучная картина... А. Плещеев. 
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
Листопад. И. Бунин. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
Снег идет. Б. Пастернак. 
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
Горсть земли. А. Граши. 
Вальс. Л. Озеров. 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 
Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный 
художник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 
Золотая осень. И. Остроухов. 
Осень. А. Головин. 



Полдень. К. Петров-Водкин. 
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
Ожидание. К. Васильев. 

      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Садко. И. Репин. 
Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 
Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. 
Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

Знаменный распев. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  
В. Кикта. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  
современные интерпретации). 
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  
струнных (фрагмент). А. Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  
К Дебюсси. 
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  
современные интерпритации). 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 
Перечень произведений изобразительного искусства 

      Чувство звука. Я. Брейгель. 
Сиверко. И. Остроухов. 



Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Троица. А. Рублев. 
Сикстинская мадонна. Рафаэль. 
Богородица Донская. Ф. Грек. 
Святой князь Александр Невский. Икона. 
Александр Невский. М. Нестеров. 
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  
«Старинный сказ». П. Корин. 
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 
Пейзаж. Д. Бурлюк. 
Бурный ветер. А. Рылов. 
Формула весны. П. Филонов. 
Весна. Большая вода. И. Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 
Н. Паганини. С. Коненков. 
Антракт. Р. Дюфи. 
Ника Самофракийская. 
Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Скрипка. Р. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров-Водкин. 
Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство. 
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 
 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 
Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
Руанский собор в полдень. К. Моне. 
Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
Слезы. Ф. Тютчев. 
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 
Струна. К. Паустовский. 
Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 
Березовая роща. В. Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 
Реквием. Р. Рождественский. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Технология» 

 5 – 8 классы. 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. 

Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое 

обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5 -е 

издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по 

учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под  

ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для 

средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант  II изучения предмета 

«Технология», где большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и 

включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. Технический труд» 

интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме.  

 

Цели изучения предмета. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. Изучение 

технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в 
семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 
предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 
умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении 

предмета технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии, отсутствие учебных мастерских в школе, уделяет особое 
внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут 
необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век 
автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

 

 

 



Структура программы. 

Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов представляет собой целостный 
документ, включающий следующие разделы: пояснительная записка, календарно – тематическое 
планирование на каждый год обучения, содержание тем учебных курсов, требования к уровню 

подготовки учащихся, информационно – методическое сопровождение. 

 

Основные разделы дисциплины. 
Раздел 1. Кулинария.  

Раздел 2. Электротехника. 
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
Раздел 4. Технология ведения дома 
Раздел 5. Творческие проектные работы 
Раздел 6. Дизайн пришкольного участка. 

Раздел 7. Современное производство и профессиональное образование  

 

Основные образовательные технологии. 

- здоровьесберегающие; 
- дифференцированное обучение; 

- игровые. 
 

Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения предмета. 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной 

работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 

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

 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 



 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов 

и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

Разработчик:  учитель технологии первой категории Р.Т.Хамидулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

 

Пояснительная записка 

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь 

на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы 

по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных 

программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также 

от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и вариативная часть 

физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам 

спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач: 

1.Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

2.Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3.Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

4.Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

5.Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

6.Сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

7.Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и 

волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 



осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм 

физической культуры в  5 – 9  и 10 – 11 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 

                                Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий;  

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

     Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России ; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 



• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 



Двигательные умения, навыки и способности 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30, 60 м из 

положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию 

из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких 

видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

     

                                                    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Разделы учебной программы  

5 класс 

Легкая атлетика 25 

Гимнастика с элементами акробатики 12 

Футбол 14 

Баскетбол 9 

Волейбол 10 

Общая физическая подготовка 12 

Лыжная подготовка 20 

Всего 102 



Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 
 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, 

что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в 

данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

                                                                                                           1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» (6, 

7, 8) 

            Оценка «2» (5, 

4, 2,) 

           За ответ, в 

котором: 

          За тот же ответ, 

если: 

          За ответ, в 

котором: 

           За непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

                                                                

                                                                    2. Техника владения двигательными умениями и 

навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» (6, 

7, 8) 

         Оценка «2» (5, 4, 

3, 2, 1) 



     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка. 

 

                                3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» (6, 

7, 8) 

         Оценка «2» (5, 4, 

3, 2, 1) 

Учащийся умеет:  

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

                                                                        4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» (6, 

7, 8) 

         Оценка «2» (5, 4, 

3, 2, 1) 



Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по 

физической культуре, 

и высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Учебно-методический комплект 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук   А.А.Зданевич 6-е 

издание, Москва «Просвещение» 2011. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс 

 

1. Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Данная рабочая 

программа учебного курса изобразительного искусства составлена на основе Авторской 

программы по ИЗО Неменского Б.М. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в 

которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, 

игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно 

хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы 

эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном 

искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно 

успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического 

значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, 

культуры человеческих отношений. Программа рассчитана на 34 часов, на 1 час в неделю. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок,  

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с 

его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет способность 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. 

Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль 

собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. Программа рассчитана на 34 часов, на 1 

час в неделю. 

Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется 

тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Основное внимание 

уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно 

углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка.  

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,  изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе 



и его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая 

и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Рабочая 

программа рассчитана на 1 час в неделю, на 34 часов в год. 

3. УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник:  

– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2010г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010 г.; 

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и художественный 

труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– С.А. Казначеева, С.А. Бондарева Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у 

школьников. 1- 6 классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

4. Цели программы обучения 

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

в искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 

социальной роли конкретного человека и общества; 

5. Задачи курса 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка 

декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления 

интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

6. Формы контроля 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные 

проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки 

знаний проводятся в форме практических работ, самостоятельных работ. 



7. Результаты обучения 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, 

Хохлома): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,  Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.  

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, 

голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; французского 

искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

• о выдающихся произведениях современного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, 

её движение и характер; 

• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

• выполнять элементы оформления альбома или книги; 

• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 



• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

8. Учебно-тематический план 

5 класс 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» -8 ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве» - 9 ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном 

мире» - 9 ч. 

6 класс 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

- 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 11 ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 7 ч.  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

7 класс 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» - 8 ч. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. Для информационно-компьютерной поддержки 

учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств,  реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

9. Литература 
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• Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Павлова ., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты – 

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 
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