
Аннотация  

к рабочей программе  по окружающему миру 1 - 3 класс 

 

  Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы Плешакова А. А. Окружающий мир. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы. 

ЦЕЛИ: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на 

изучение курса «Окружающий мир » отводится:  

 1 класс — 2 часа в неделю, 65 часов в год. 

 2 класс — 2 часа в неделю, 69 часов в год. 

 3 класс — 2 часа в неделю, 69 часов в год. 

Программу обеспечивают: 

 1 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях . 1 класс М.: 

Просвещение 

 2 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях . 2 класс М.: 

Просвещение 

 3 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях . 3 класс. М.: 

Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  по окружающему миру 4 класс 

 

    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе     авторской программы по окружающему  

миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой,    Л. Г. Кудровой.  

     Целью изучения курса  «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально – научного познания и эмоционально – 

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 
определены стандартами начального общего образования второго 
поколения и представлены в программе тремя содержательными блоками: 
«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 
       Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  на изучение 

курса «Окружающий мир» отводится: 

4  класс -   69 часов   (2 часа в неделю).  

Программу обеспечивают: 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Хрестоматия.- М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  по математике 1 – 4 класс 

 

  Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе     авторской программы по математике  А. Л. 

Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  

Академкнига/учебник, 2015 г. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника - формирование 

способностей к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования являются личностные и универсальные (метапредметные) 

учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение 

предметных учебных действий. 

     Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на 

изучение курса «Математика » отводится: 

1 класс – 127 часов (4 ч в неделю) 

2 класс – 135 часов (4 ч в неделю)  

3 класс - 134 часа (4 ч в неделю) 

4  класс - 134 часа   (4 часа в неделю).  

 Программу обеспечивают: 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  2 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник. 



Чекин А.Л. Математика.  3 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  4 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А.  Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  по литературному чтению  1 – 4 класс 

     

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе     авторской программы по литературному чтению Н. 

А. Чураковой, О. В. Малаховской. 

     Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

     Изучение курса литературного чтения направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству  

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно – познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

России и других стран.  

     Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на 

изучение курса «Литературное чтение » отводится: 

1 класс – 32 часа (4 ч в неделю), 97 часов (4 ч в неделю) обучение грамоте 

2 класс – 135 часов (4 ч в неделю)  

3 класс - 135 часов (4 ч в неделю) 

4  класс - 100 часов  (3 часа в неделю).  

Программу обеспечивают: 
Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой 
Н.А. – М.: Академкнига/Учебник. 
Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: 
Методическое пособие. – М.: Академкнига/учебник. 
 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе  по физической культуре  1 – 4 класс 

 

             Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования,   на основе  программы начального общего образования 

(физическая культура). Просвещение, 2015 г. и авторской  программы В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича, 2015 г. 

       Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

     Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной задачи связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

      Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности», и «Физическое совершенствование». 

            Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на 

изучение курса «Физическая культура » отводится: 

1 класс – 87 часа (3 ч в неделю) 

2 класс – 100 часов (3 ч в неделю)  

3 класс - 101 час (3 ч в неделю) 

4  класс - 101 час  (3 часа в неделю).  



Программу обеспечивают: 
1.Физическая культура. Учебник.1 – 4 классы. Лях В. И. -2018 г. 

2.Поурочные разработки по физкультуре: 1-4 класс. В. И. Ковалько. - М.: 

ВАКО, 2015 г. 

3. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Лёгкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

4. Г. А. Колодницкий,   В. С. Кузнецов.   Физическая культура. Учебно-

наглядное пособие для учащихся начальной школы. 1—4 классы. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Аннотация 

к рабочей программе  по русскому языку  1 – 4 класс 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы М. Л. Каленчук, Н. А. 

Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой. 

     Цели и задачи курса: 

      В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и  социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково – 

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная  цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты – описания и повествования небольшого 

объёма; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на 

изучение курса «Русский язык» отводится: 

1 класс – 40 часов (5 ч в неделю), 117 часов (5 ч в неделю) обучение 

грамоте 

2 класс – 170 часов (5 ч в неделю)  

3 класс - 135 часов (4 ч в неделю) 

4  класс - 135 часов  (4 часа в неделю).  

            Программу обеспечивают: 



Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т. А. Русский язык: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3.  – М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. Чуракова Н. А. Русский язык. Учебник. В 

3 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 

4 классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  по музыке  1 – 4 класс 

 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

примерной программы «Музыка» Т.В.Челышевой, В.В.Кузнецовой. 

            Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена 

необходимостью приобщения младших школьников к музыкальному 

искусству, что направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и 

других народов мира; 

  развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 

творчества; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

     Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на 

изучение курса «Физическая культура » отводится: 

1 класс – 29 часов (1 ч в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 ч в неделю)  

3 класс - 34 часа (1 ч в неделю) 

4  класс - 34 часа  (1 ч в неделю).  

Программу обеспечивают: 
      

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник:1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс. – М.:Академкнига/Учебник. 

 Челышева Т. В., Кузнецова В. В. Музыка: Методическое пособие для 

учителя: 1-4 класс. — М.: Академкнига/Учебник 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  по технологии  1 – 4 класс 

        

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. 

Мыловой . 

     Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения 

обучающимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании УУД. В нём все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы 

решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

            Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в 

учебно-образовательный процесс требований ФГОС – практико-

ориентированная направленность предлагаемого содержания, 

сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение УУД; 

приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора. 

       С учётом специфики данного учебного предмета программный материал 

представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)». 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на изучение 

курса «Технология » отводится: 

1 класс – 32 часа (1 ч в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 ч в неделю)  

3 класс - 35 часов (1 ч в неделю) 

4  класс - 35 часов  (1 ч в неделю).  

 

Программу обеспечивают: 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 

Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
 



Аннотация   

к рабочей программе по английскому языку для 5 – 9 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для 5-9 классов, 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту второго поколения и разработана на основе следующих 

документов: 

 закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 «Программа основного общего образования по английскому языку: 5- 

9классы» (автор Е.Н.Соловова, Москва: Академкнига/Учебник,2015). 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс для 5 – 9 класса “English” под редакцией Тер-Минасова Т.Г., 

Узунова Л.М., Курасовская Ю.Б., «Академкнига». 

Состав УМК для 5 класса: 

- Учебник English С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова в 2 частях – М.: 

Академкнига, 2016 г.; 

- Книга для учителя к учебнику английского языка для общеобразовательных 

учреждений: Методическое пособие: 5 кл. / С.Г. Тер-Минасова, Л.М. 

Узунова. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. — 144 с. 

- CD диск для аудирования; 

- наглядные пособия.  

Состав УМК для 6 класса:  

- Учебник English С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова в 2 частях – М.: 

Академкнига, 2016 г.; 

- CD диск для аудирования; 

- наглядные пособия. 

Состав УМК для 7 класса:  

- Учебник English С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова в 2 частях – М.: 

Академкнига, 2017 г.; 

- CD диск для аудирования; 

- наглядные пособия. 

Состав УМК для 8 класса:  

- Учебник English С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова в 2 частях – М.: 

Академкнига, 2016 г.; 

- CD диск для аудирования; 

- наглядные пособия. 

Состав УМК для 9 класса:  

- Учебник English С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова в 2 частях – М.: 

Академкнига, 2016 г.; 

- CD диск для аудирования; 

- наглядные пособия. 



Выбор программы и УМК обусловлен: 

● соответствием требованиям общеевропейских компетенций владения 

иностранными языками 

● организацией системной работы с Интернетом 

● наличием упражнений, создающих естественные ситуации общения. 

● присутствием заданий, имеющих большой воспитательный потенциал. 

● последовательной реализацией коммуникативно-когнитивного подхода 

● использованием комбинации техник современной методики преподавания 

Цели и задачи обучения английскому языку в 5-9 классах соответствуют 

планируемым результатам. 

Целями обучения английскому языку в 5-9 классах являются: 

● развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

● развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

● воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме письменной 

контрольной работы, теста.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как 

правило, во время урока или проверки выполнения домашнего задания. Он 



заключается в систематическом наблюдении за работой класса в целом и 

каждого обучающегося в отдельности. 

По окончании раздела (главы) проводится контрольная работа (тест) с 

последующим анализом допущенных ошибок.  

 Основные формы контроля реализации программы:   

         опрос (устная и письменная формы); 

  проверка домашнего задания; 

  тестирование; 

  самостоятельная работа (по одному или разноуровневым вариантам) 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом:     

5 класс- 105 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

6 класс- 104 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

7 класс- 100 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

8 класс- 103 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

9 класс- 100 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочим программам по истории, обществознанию, ОБЖ, 

математике  

 

История России. 

Всеобщая история 

 Учебный предмет «История России. Всеобщая 

история» 

=  создаёт условия для освоения обучающимися 

важной мировоззренческой задачи  

- раскрытия своеобразия и неповторимости 

российской истории, её связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с 

помощью синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

 

Целью школьного исторического образования 

является:  

-формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение обучающимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству, многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей обучающихся 



анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

В число основных содержательных линий рабочей 

программы  

входят:  

Всеобщая история:  

- «История Нового времени.XVI-XVII вв.»;  

- «История Нового времени. XVIIIв.»;  

- «История Нового времени. XIX в.».  

История России:  

- «Древняя Русь»;  

- «От Древней Руси к Российскому государству. VIII 

–XV вв.»;  

- «Россия в XVI – XVII веках: от Великого 

княжества к царству»;  

- «Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к 

империи»;  

- «Российская империя в XIX – начале XX вв.».  

В число основных разделов рабочей программы 

входят:  

 планируемые результаты обучения;  

 технологии и средства формирования УУД у 

обучающихся;  

 проектная деятельность обучающихся;  

 содержание учебного предмета;  

 способы оценивания результатов  

 

Данная рабочая программа разработана на основе 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования.  

УМК, используемый на данном уровне обучения:  

По истории России:  

- Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский 

/Под ред. А.В.Торкунова, История России в 2 ч., 7 

класс. - М.: Просвещение, 2016  

- Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский 



/Под ред. А.В.Торкунова, История России в 2 ч., 8 

класс. - М.: Просвещение, 2016  

- Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский 

/Под ред. А.В.Торкунова, История России в 2 ч., 9 

класс. - М.: Просвещение, 2018  

По Всеобщей истории:  

- А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-

1800. 7 класс, М.: Просвещение, 2016  

- А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800-

1900. 8 класс, М.: Просвещение, 2017  

- О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история: новейшая 

история. 9 класс. – М.: Просвещение, 2017.  

На изучение предмета «История России. Всеобщая 

история» в основной общей школе отводится по 

учебному плану по 2 часа в неделю, 70 часов в год в 

7-8 классах, в 9-м классе – 68 часов в год. Всего 208 

часов.  
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет содержание по учебному 

предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, 

которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, и учитывает возможность освоения 

приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный 

предмет обеспечивает:  

 освоение обучающимися знаний о безопасном 

поведении в повседневной жизнедеятельности;  

 понимание обучающимися личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, 

в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения;  

 понимание необходимости беречь и сохранять свое 

здоровье как индивидуальную и общественную 

ценность;  



 понимание необходимости следовать правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

 понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека;  

 освоение обучающимися умений экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

 понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма;  

 освоение умений использовать различные источники 

информации и коммуникации для определения угрозы 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 освоение умений предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников;  

 освоение умений оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

 освоение умений готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

 освоение умений принимать обоснованные решения 

в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей 

освоение умений использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты.  

 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на:  

 воспитание у обучающихся чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

 развитие у обучающихся качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся современной 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, 



общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека.  

 

В число основных разделов рабочей программы 

входят:  

 планируемые результаты обучения;  

 технологии и средства формирования УУД у 

обучающихся;  

 проектная деятельность обучающихся;  

 содержание учебного предмета;  

 способы оценивания результатов  

 

Программа обеспечивает реализацию ФГОС ООО по 

ОБЖ, разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

УМК, используемый на данном уровне обучения: 

Фролов М.П., Юрьева М.В. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5,8,9 классы. -Астрель, 2016, 

2018.  

По учебному плану на изучение ОБЖ на уровне 

основного общего образования отводится 69 часов. 

ОБЖ изучается в 5,8-9 классах по 1 часу в неделю. 

Общее количество учебных часов составляет 35 часов 

в год в 5-м классе,8-м классе, 34 часа в год – в 9-м 

классе.  

  
 

Обществознание  

 

Обществознание является одним из основных 

гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

Изучение обществознания в основной школе 



направлено на достижение следующих целей и задач:  

- развитие личности в период ранней юности, её 

духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ;  

- освоение системы знаний об экономической и иных 

видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

В число основных содержательных линий рабочей 

программы входят следующие разделы:  

- «Человек. Деятельность человека»;  

- «Общество»;  

- «Сфера духовной культуры»;  

- «Социальные нормы»;  

- «Социальная сфера жизни общества»;  



- «Политическая сфера жизни общества»;  

- «Гражданин и государство»;  

- «Основы российского законодательства»;  

- «Экономика».  

 

В число основных разделов рабочей программы входят:  

 планируемые результаты обучения;  

 технологии и средства формирования УУД у 

обучающихся;  

 проектная деятельность обучающихся;  

 содержание учебного предмета;  

 способы оценивания результатов  

 

Данная рабочая программа по обществознанию 

разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

УМК, используемый на данном уровне обучения:  

Обществознание: Учебник: 6 класс / Л.Н.Боголюбов и 

др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: 2016 г. 

 

Обществознание: Учебник: 7 класс / Л.Н.Боголюбов и 

др. под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. Акад. 

Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение», - 

М. 2014-2017 год 

 

Обществознание: Учебник: 8 класс/ Л.Н.Боголюбов и 

др. под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. Акад. 

Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение», - 

М. 2016 год 

 

Обществознание: Учебник: 9 класс/ Л.Н.Боголюбов и 

др. под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. Акад. 

Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение», - 

М.Просвещение2014-2017 год 

 

 По учебному плану на изучение обществознания на 

уровне основного общего образования отводится 139 

часов. Обществознание изучается в 6 -9 классах по 1 

часу в неделю. Общее количество учебных часов 

составляет35 часов в год в 6-8-х классах, 34 часа в год – 

в 9-м классе.  

 



Математика  

 

В программе по математике сохранена ориентация на 

фундаментальный характер образования, на освоение 

школьниками основополагающих понятий и идей, таких 

как число, буквенное исчисление, функция, 

геометрическая фигура, вероятность, дедукция, 

математическое моделирование.  

Настоящая программа включает материал, создающий 

основу математической грамотности, необходимой как 

тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, 

экономистами и будет решать принципиальные задачи, 

связанные с математикой, так и тем, для кого 

математика не станет сферой непосредственной  

профессиональной деятельности.  

В программе по математике содержится значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в математическую деятельность, 

на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков, умений проводить рассуждения, 

доказательства.  

Целью изучения математики в 5-6 классе является 

систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи 

на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии.  

Курс строится на индуктивной основе с привлечением 

элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном 

уровне, математические метолы и законы 

формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают 

навыками действий с обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают начальные представления об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин.  

Развитие у учащихся правильных представлений о 

сущности и происхождении математических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о 

характере отражения математической наукой явлений и 



процессов реального мира, о месте математики в 

системе наук и роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а 

также формированию качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном 

обществе.  

Важнейшей задачей школьного курса математики 

является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их 

применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся.  

По учебному плану 175 часов в год, 5 часов в неделю.  

Учебная литература, используемая на данном уровне 

обучения:  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.Математика 5 

кл.- Вентана-граф, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация   

к рабочей программе по музыке 5 – 8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования,  Примерных программ «Музыка», «Искусство» 

основного общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

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

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 6 класс. М.: Дрофа 

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

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 8 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

ЦЕЛЬ: 

предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

ЗАДАЧИ: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в 

котором никто не живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к 

изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 



 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности. 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование  целостного  представления  о  поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного 

опыта человечества; 

обогащенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; наличие   предпочтений,   художественно-эстетического 

вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

 умение   рассуждать,   выдвигать   предположения,   обосновывать  собственн

ую  точку  зрения  о  художественных  явлениях социума; 

 соответствующий  возрасту  уровень  восприятия  искусства; 

 навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности; 

 контроль  собственных  учебных  действий  и  самостоятельность в 

постановке творческих задач; 

 участие   в   учебном   сотрудничестве   и   творческой   деятельности  на  осн

ове  уважения  к  художественным  интересам сверстников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее  представление  об  этической  составляющей  искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

 развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность  при  организации  содержательного культурного досуга; 

 соответствующий   возрасту   уровень   духовной   культуры; 

 творческий   подход   к   решению   различных   учебных и реальных 

жизненных проблем; 

расширение  сферы  познавательных  интересов,  гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 



 усвоение  культурных  традиций,  нравственных  эталонов и норм 

социального поведения; 

эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование 

действительности,  привнесение  красоты  в  человеческие отношения и др.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания  произведений искусства; 

 понимание  художественных  явлений  действительности в их многообразии; 

 общее  представление  о  природе  искусств  и  специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и 

зарубежного искусства; 

 овладение  умениями  и  навыками  для  эмоционального 

воплощения  художественно-творческих  идей  в  разных  видах искусства; 

 эмоциональное  восприятие  существующих  традиционных и современных 

видов искусства в их взаимопроникновении; 

 осознанное    применение    специальной    терминологии 

для   обоснования   собственной   точки   зрения   в   отношении проблем 

искусства; 

 опыт  художественно-творческой  деятельности  в  разных видах искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 – 9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

и основе комплексной программы физического воспитания учащихся. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 

кл. М. «Просвещение», 2015 г. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебников: М.Я. Виленский «Физическая культура 5-7 класс». 

М. «Просвещение», 2015 г., В.И.Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура 8-

9» М.: Просвещение. 2015 г. 

Цель курса: 

1) Сформировать понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) Развивать у учащихся систему знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематическихзанятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) 

с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;Развивать навыки здорового образа жизни; 

3) Воспитывать стремление к приобретению опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) Формировать умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной 

целевой ориентацией;формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 



соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 2 ч в неделю: в 5 

классе —66 ч, в 6 классе — 66 ч, в 7 классе— 66 ч, в 8 классе— 66 ч, в 9 

классе - 67 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5-9-х классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Содержание учебного предмета 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

рабочая программа включает в себя три основных учебных 

раздела: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Каждый из разделов программы имеет свои задачи, которые решаются в 

результате учебной деятельности. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Теоретические основы знаний о физической культуре 

отрабатываются в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие 

в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное 

включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности 

занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является 



перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

В разделе «Спортивные игры» обучение сложной технике игры 

основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях 

обращения с мячом. С 5 класса начинается обучение технико-тактическим 

действиям одной из спортивных игр. В качестве базовых игр берутся 

баскетбол, волейбол. 

Раздел «Гимнастика» С 5 класса гимнастические 

упражнения рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, 

последовательность и число упражнений, включенных в несложные 

комбинации. В подростковом возрасте усиливается дифференцированный 

подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке 

гимнастических упражнений. 

В разделе «Легкая атлетика». С 5 класса начинается обучение бегу на 

короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, 

метаниям. 

 

Два раза в год во всех классах проводится диагностика физической 

подготовленности обучающихся для определения текущего (рубежного) 

уровня физической подготовленности. 

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень 

результатов физической подготовленности не ниже, чем средний, 

соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по биологии 5-9 класс 

 

Программы разработаны на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов, на основе Программы основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. Авторы Н. И. 

Сонин, В. Б. Захаров - М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК): 

-     Биология: Введение в биологию. 5 класс: учебник / Н. И. Сонин, А. А. 

Плешаков. – 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа; 

- Биология: Живой организм. 6 класс: учебник / Н. И. Сонин. – 6-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа; 

- Биология: Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник/ В. Б. 

Захаров, Н. И. Сонин. – 4 –е изд., стереотип. - М.: Дрофа; 

- Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Сонин, М. Р. Сапин. – М.: Дрофа; 

- Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, И. Б. Агофонова, Н. И. Сонин. – 

М.: Дрофа. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

 7 класс — 2 часа в неделю, 69 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 63 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир. 1—4 классы»; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природе, формирование экологического мышления и основ 

гигиенических навыков. 

ЗАДАЧИ: 

 образование в основной школе должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга 

вопросов, связанных с живой природой. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст). 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость. 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы. 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи). 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

 Живой организм: строение и изучение – 8 ч 

 Многообразие живых организмов – 15 ч 

 Среда обитания живых организмов – 6 ч 

 Человек на Земле – 5 ч 

6 класс 

 Строение и свойства живых организмов – 12 ч 

 Жизнедеятельность организма – 17 ч 

 Организм и среда — 4 ч 

 Повторение - 2 ч 

7 класс 

 Введение – 3 ч 

 Раздел 1. Царство Прокариоты – 3 ч 

 Раздел 2. Царство Грибы – 5 ч 

 Раздел 3. Царство Растения – 16 ч 

 Раздел 4. Царство Животные – 37 ч 

 Раздел 4. Царство Вирусы – 2 ч 

 Заключение – 3 ч. 

8 класс 

 Место человека в системе органического мира – 2 ч 

 Происхождение человека – 2 ч 

 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека – 2 ч 

 Общий обзор строения и функций организма – 4 ч 

 Координация и регуляция, анализаторы – 11 ч 

 Опора и движение – 6 ч 

 Внутренняя среда организма – 3 ч 



 Транспорт веществ – 3 ч 

 Дыхание – 5 ч 

 Пищеварение – 5 ч 

 Обмен веществ и энергии – 3 ч 

 Выделение – 2 ч 

 Покровы тела– 3 ч 

 Размножение и развитие– 4 ч 

 Высшая нервная деятельность– 7 ч 

 Человек и его здоровье– 5 ч 

 Повторение - 1 ч 

9 класс 

 Введение – 1 ч 

 Структурная организация живых организмов – 10 ч 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов – 5 ч 

 Наследственность и изменчивость организмов – 18 ч 

  Эволюция живого мира на Земле – 21 ч 

 Взаимоотношения организмов и среды – 9 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства), анализ деятельности 

учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений 

школьника, а это происходит в разные сроки. В этот период ученик 

должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с учителем 

и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому 

нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой 

отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не 

сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную 

работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на 

каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения заданий на 

карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно 

использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках 

биологии. Это связано с особенностями этого вида контролирующей 

деятельности: ученику предоставляется возможность переделать, 

дополнить работу, исправить отметку, более тщательно 

подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую 

отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

достаточно большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. 



Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в конце 

первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы 

организации опроса: устный, письменный (самостоятельные и 

контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником 

(индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), 

очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их 

применять в нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель 

ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, 

изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в 

том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и 

помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или 

итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений 

по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Очень 

целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные 

варианты, а как разноуровневые задания. 

 Своеобразной формой контроля могут быть различные 

соревновательные игры. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются 

различные формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые 

проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по лабораторным работам; творческие 

задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов). 

 

 

 
 



Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 класс 

 

Программы разработаны на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов, на основе Программа основного общего 

образования. С. П. Ломов. –М.: Просвещение. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК): 
- Учебник «Изобразительное искусство» 5 класс I и II часть. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред  С. П. Ломов,  

С.Е Игнатьев, М.В. Карамзена -  3 издание, стереотипноное  Москва « 
Дрофа»; 

- Учебник «Изобразительное искусство» 6 класс I и II часть. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред.  С.П Ломов,  

С.Е Игнатьев, М.В. Карамзена -  3 издание, стереотипноное  Москва « 
Дрофа»; 

 

- Учебник «Изобразительное искусство» 7 класс I и II часть . Учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред.  С.П Ломов,  

С.Е Игнатьев, М.В. Карамзина -  3 издание, стереотипное  Москва « Дрофа» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
• 5 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

• 6 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

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

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных, предметных результатов, а также на 

реализацию системно-деятельностного подхода в организации 
образовательного процесса. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 
окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 



 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального 
выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 
среды. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 
характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. Изучение искусства в основной школе призвано 

сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры.  

Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности 
выпускника основной школы заключается в развитии эстетического 

восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в 

общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного 



уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток 

может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 
способности. А также способствует овладению учащимся основами культуры 

практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по литературе 5-9 класс 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего  образования, 
Программы  по  литературе 5-9 классы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева.- М.: Просвещение 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение 

 Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х 
частях. М.: Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение 
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение     

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 3 часа в неделю, 103 часа в год 

 6 класс — 3 часа в неделю, 100 часа в год 
 7 класс — 3 часа в неделю, 103 часа в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 69 часов в  год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 101 часа в год 

 ЦЕЛИ: 
 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистически

м мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством  патриотизма; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся  на  принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение 
возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 
поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 



осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая  Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа 

(подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объ

ёме изучаемых произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенциями. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка,  культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических   и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных    интересов. 
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и 

ответственного  отношения  к  собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой  и  других  видов деятельности. 

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

отношения к окружающей   среде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей 
семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить   и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

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

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющ

ейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её  решения. 
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать     выводы. 

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

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать  и  отстаивать  своё мнение. 

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью. 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и 

зарубежной    литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного    звучания. 

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

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного  или  нескольких произведений. 
 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка,  понимание  их  роли  в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями  других 
народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы,  их 

оценка; 

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

 Восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, 

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

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 



отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

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

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование  эстетического вкуса. 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных  образов  литературных произведений. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий 

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

тексту изучаемого произведения (ответы на вопросы, пересказы различных 

видов, наблюдение над языком, самостоятельный анализ), — задания по 
учебнику (чтение раздела, план параграфа, тезирование статьи, ответы на 

вопросы, определение теоретического понятия), контрольные работы, 

сочинения домашние и классные. 

 Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров, выразительное чтение художественного текста, различные виды 

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

творческим заданием), ответы на вопросы, раскрывающие знание и 
понимание текста произведения, заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов, анализ и интерпретация произведения, составление 

планов и написание отзывов о произведениях. 

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 
художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему. Создание рассказа-характеристики одного 

из героев или группы героев (групповая характеристика),  двух героев 
(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно 

прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

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

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 
частью процесса обучения. 

  Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе. 
 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают 

его наиболее значимые функции: обучающую, диагностическую, 

прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую. 
 В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы 

контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 



 При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

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

 При групповом контроле класс временно делится на несколько групп  и 

каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля 

группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные 
(проверяют результаты письменно-графического задания, которое ученики 

выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой 

учащихся, или проверяют точность, скорость и качество выполнения 
конкретного задания по звеньям. Групповую форму организации контроля 

применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного 

материала. 

 При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе 
этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного 

материала, качество словесного, графического предметного оформления, 

степень закрепления в памяти. 
 В этой связи различают типы контроля: внешний контроль учителя за 

деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. 

Особенно важным для развития учащихся является самоконтроль, потому 

что в этом случае учеником осознается правильность своих действий, 
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в 

дальнейшем. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) 5 класс 

 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 5 класс — Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. М.: Издательский центр 
«ВЕНТАНА — ГРАФ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛЬ: 
формирование представлений о роли светской этики, отечественных 

традиционных религий в развитии культуры, истории и современности 

России. Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к 
культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как 

толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию. 

ЗАДАЧИ: 
 совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры;  

 осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид могут 
благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному 

самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному саморазвитию;   

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 
этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования;   

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 
имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.;   

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 
принадлежностью к определённому этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их 

культуре и традициям. 
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Первая группа отражает изменения, которые должны произойти в личности 

субъекта обучения. Это: 



 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости за 

своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности);  принятие норм нравственного поведения;   

 проявление гуманного отношения, толерантности к    людям, правильного 

взаимодействие в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 
стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

формирование ценностей многонационального российского общества;   

 воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к 
родному краю, своей семье;   

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учётом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров);   

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
в том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разных формах;   

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);   
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных 

религий России;   
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;   

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

 Раздел 1. В мире культуры (4 часа) 
 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (15 часов) 

 Раздел 3. Религия и культура (11 часов) 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 



 Раздел 5. Твой духовный мир (2 часа) 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

фронтальный опрос, индивидуальная работа, дифференцированная 
самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа,  тестовый 

контроль, творческие работы. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочим программам по русскому языку  (5-9класс) 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  русскому языку 5-9 классы. Предметная линия учебников 

под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.- М.: 

Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Ладыженская Т.А. ,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык  5 класс. В 

2-х частях. М.: Просвещение 

 Ладыженская Т.А. ,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык 6 класс. В 

2-х частях. М.: Просвещение 

 Ладыженская Т.А. ,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 7 класс.  

М.: Просвещение 

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

Русский язык  8 класс. М.: Просвещение     

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

Русский язык  9 класс. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 5 часа в неделю, 169 часов в год 

 6 класс — 6 часов в неделю, 202 часа в год 

 7 класс — 4 часа в неделю, 135 часов в год 

 8 класс — 4 часа в неделю, 138 часов в  год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 101 час в год 

 ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,    

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; 

 готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском 

языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 2) 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 3) достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: - адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; - владение разными видами 

чтения; - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; - 

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; - овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; - способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; - умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; - 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; - владение разными видами монолога и диалога; - 



соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; - соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; - способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; - способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; - 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; - умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 3) 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 2) 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом: 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий 

лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского  языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 6) распознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7) проведение 

различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 



зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, творческих, свободных, 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по химии 8-9 класс 

 
Программы разработаны на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов, на основе Программы основного общего 

образования по химии. 8-9 классы. Авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова – 

М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК): 

- Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. – 

М.: Дрофа; 

- Химия. 9 класс: учебник / О. С. Габриелян. – М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 8 класс — 2 часа в неделю, 69 часов в год 

• 9 класс — 2 часа в неделю, 67 часов в год 

 

Цель данных программ: 

• усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

химической символики; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решение практических задач в повседневной жизни, 

предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде 

Задачи: 

• систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: 

вещество, химическая реакция, элементарные основы неорганической химии, 

экспериментальные основы химии, химия и жизнь; 

 • познакомить учащихся с правилами работы в химической лаборатории, 

лабораторной посудой и оборудованием, методами синтеза и анализа 

неорганических веществ;  

• развивать у учащихся умения мыслить, анализировать, выделять 

проблему, прогнозировать результат, делать выводы на основании проведенных 

экспериментов;  

• формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, 

лабораторной посудой и оборудованием; навыки и умения решения расчетных и 

экспериментальных задач различных типов;  



• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного 

предмета «химия» с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучение химии должно быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами 

деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению 

проблем и основных интеллектуальных операций: использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 



- формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический 

контроль в виде  контрольных работ; итоговый контроль в виде 

контрольной работы и теста. 

 Формы контроля:   

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, химический 

диктант,  тестовый контроль,  в том числе с компьютерной 

поддержкой, устные зачеты, практические и лабораторные работы, 

контрольная работа. 



Аннотация  

к рабочей программе по технологии 5-8 класс 

 

Программы разработаны на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов, на основе Программы основного общего 

образования. И. А. Сасова. Технология. 5-8 кл. Издательский центр «Вентана 

Граф». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК): 

- Учебник «Технология» 5класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Под ред. И. А. Сасовой. – 2-е изд., с 

уточн. – М. : Вентана – Граф; 

- Учебник «Технология» 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Под ред. И.А.Сасовой. – 2-е изд., с 

уточн. – М. : Вентана – Граф; 

- Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И. А. Сасовой. – 3-е изд., репераб. – М.: 

Вентана–Граф; 

- Учебник «Технология» 8 класс под редакцией И. А. Сасовой. Москва. 

Издательство «Вента –Граф». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 2 часа в неделю, 65 часов в год 

6 класс — 2 часа в неделю, 65 часов в год 

7 класс — 2 часа в неделю, 66 часов в год 

8 класс — 1 час в неделю, 31 часов в год 

 

Цель данных программ: Подготовка обучающихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном обществе. 

    Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологий; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирование, конструирование; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

- Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- Выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 



- Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обосновании способов их исправления; 

- Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Задачи: 

- формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

- научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, 

применять знания, умения, полученные на уроках; 

- воспитать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

- формировать эстетический вкус; 

- прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры; 

- развивать логическое мышление и творческие способности. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по музыке для 5-9 классов ФГОС ООО. 

для общеобразовательных учреждений различного типа. Она разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5 – 9 классов. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего 

образования. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта: 

 Науменко, Т. И. Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 190, (2)с.: ил., нот. ISBN 
5-385-00283-9 

В комплекте с учебником «Дневник  музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя.  

 Науменко, Т. И.,   Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений / Т. И. 
Науменко, В. В. Алеев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 159, (1)с.: ил., нот. 

ISBN  978-5-358-09046-0 

В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя.  

 Науменко, Т. И.,   Музыка. 7 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Т. И. 
Науменко, В. В. Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 159, (1)с.: ил., нот. 

ISBN  978-5-358-09046-0 

В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 
методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя.  

 Науменко, Т. И.,   Музыка. 8 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 159, (1)с.: ил., нот. 

ISBN  978-5-358-09046-0 
В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя.  

 Науменко, Т. И.,   Музыка. 9 класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. –   М.: Дрофа, 2010. – 144с.: ил., нот. ISBN  978-5-358-06819-3 

В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 
методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя. 

      Место курса в учебном плане 

      Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5—9 классы» предусматривает следующее 

количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5—7 классах из расчета 

не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе), «Искусство. Музыка» в 8—9 классах из 

расчета не менее 70 часов (по 35 часов в каждом классе), при выпадении уроков по 

расписанию  на праздничные дни на изучение предмета может отводиться 34 часа в год.  

       При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности — литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ориентировались на 

учебные программы по указанным предметам для 5—9 классов. 

        Другие отличительные особенности программы отразились: 

       — во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с 

позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве 

своих граней, врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства;   

(Отметим, что принципы универсализации и интеграции знаний, ставшие характерной 

приметой Стандартов второго поколения, являются безусловной приметой настоящей 

программы с момента начала ее функционирования (2003 г.); 



      — в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

      — в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; 

      — в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга 

открывает мир»); 

     — в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

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

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему  

компоненту гармонического формирования личности. 

    ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

   — научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

   — содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

   — воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

   —развивать интеллектуальный потенциал; 

   —всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и 

живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

   — способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

  — научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

  — сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве).            

       Кроме того, настоящая программа предусматривает решение еще одной важной 

задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Новизна 

данной задачи, бывшей до настоящего времени прерогативой курсов по русскому языку и 

литературе, для предмета «Музыка» несомненна.  

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является 

метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область 

учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для 

начальной школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение 

«междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы значительный круг 

учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, история, 

мировая художественная культура, русский 

язык, природоведение. 

        Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения «музыка и жизнь». Эта наиважнейшая особенность получает 

последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения — 

с 1 по 9 класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной 



проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства — 

литературу и живопись. «Несмотря на коренные различия, искусства, по-видимому, 

произрастают из одного корня, и стоит начать вглядываться в них, как единство выступает 

все более и более убедительно», — отмечал П. Флоренский. Вот почему в программе так 

много обращений не только к образам музыкальных произведений, но и к образам 

литературы и изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке 

рассказывает об одном и том же — о жизни человека. 

       Системный подход выполняет роль главного «координатора» в целостном 

методологическом пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие 

компоненты программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-

изобразительный) материал, виды практической деятельности.  

       Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 

воплощенная в содержательной концепции курса ≪Музыка≫, позволяет выявить внутри 

настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 

        Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают  

отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс — «В чем сила музыки»; 

7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 

8 класс — «Традиция и современность в музыке»; 

9 класс — «Музыка как часть духовной культуры». 

        Основными  видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание 

музыки, II — выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение. 

Организация  видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений 

(размышлений), нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; 

каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

      Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—  

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

      Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в 

дневниках музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической 

деятельности предназначается для работы как на уроке, так и дома. 

      Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар 

составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы. 

        В  программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий 

сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. 

       Ценностные ориентиры содержания курса 

 Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

       —в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

      —в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

      —в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного 

развития; 

      —в формировании основ художественного мышления; 

      —в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 

наследие. 
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