
Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по литературе 

Рабочая учебная программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента основного образовательного стандарта общего образования, 

Федерального базисного учебного плана, Программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я.Коровиной и учебников литературы для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я.Коровиной в двух частях, а также на принципах реализации права 

детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) на образование в соответствии с их способностями и 

возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество. Учебники соответствуют 

требованиям образовательного стандарта второго поколения. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды деятельности. Это определяет цели обучения 

литературе. В связи с быстрой утомляемостью зрения особая необходимость возникает в уменьшении 

зрительной нагрузки и охраны зрения слабовидящих детей. В целях охраны зрения ограничивается 

объем зрительной работы. Для этого осуществляется «режим охраны зрения», согласно которому 

учебный процесс спланирован так, что сокращено время для некоторых 

видов работ, требующих большого участия зрения, происходит чередование письменные 

упражнения с устными формами деятельности, давая, таким образом, отдых глазам. 

 
Задачами обучения литературе являются приобретение знаний по чтению 

и анализ художественного произведения с привлечением базовых литературных понятий и 

необходимых сведений по истории литературы, овладение различными способами пересказа, 

составление плана текста, беглого и выразительного чтения, заучивание наизусть стихов, написание 

сочинений на литературную тему, отзыв на самостоятельно прочитанное произведение. 

В 5-9 классах происходит формирование представления о литературе как искусстве слова, 

приобщение обучающихся к богатству русской классической и зарубежной литературы. В учебники  

включены произведения, которые учитывают читательские интересы и возрастные особенности детей. 

Программа предполагает систематическую работу по усвоению новых и уже изученных 

теоретических понятий, литературоведческих терминов. 

Содержание программы направлено на усвоение обучающимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

литературы  являются следующие: 

• сравнение и сопоставление; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность передавать содержание текста сжатом или в развернутом виде; 

• использование выразительных средств языка (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение); 

• составление плана, владение монологической и диалогической речью; 



• самостоятельная организация учебной деятельности; 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих 

метапредметный статус, служат личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

учебные действия обучающихся. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по русскому языку 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы 

общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики 

и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

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

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 



 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально- 

культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5-7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом 

изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического 

курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, 

темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» 

даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю 

большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на 

этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым 

заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать 

вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах 

содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Темам, изучаемым в несколько этапов, 

на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть учебного 

времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды 

работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 



Данной программе соответствует учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе «Русский язык. 5 класса». В 2-х частях. Авторы: 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 2-е издание. - М.: Просвещение, 2013. 

«Русский язык. 6 класса». Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 2-е 

издание. - М.: Просвещение,2015г, «Русский язык 7 класс» Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Просвещение 2017г 

 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по английскому языку  

Рабочая программа реализуется при использовании серии учебников «Английский в фокусе» 

(―Spotlight‖) для 5-9 классов - Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

Цели курса: 

- обучение иноязычной культуре (ИК) через развитие лингвистических способностей, познание 

культуры страны изучаемого языка, 

воспитание личности ученика и овладение английским языком как средством общения, 

продолжает и развивает систему обучения, начатую в начальной школе; 

Задачи курса: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

– систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

– 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 в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять 

свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передачи иноязычной информации; 

– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

– развитие и воспитание у школьниковпонимания важности 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 другой культуры. 

Концепцией содержания рабочей программы является нацеленность образовательного процесса на 

достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции учащихся при 

изучении иностранного языка. 



Основной характеристикой курса являются личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка, что позволяет учитывать возрастные изменения школьника основной 

школы и включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы. Рабочая программа дает возможность интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные умения и навыки. 

К основным отличительным характеристикам курса (УМК)― Spotlight‖/ ― Английский в 

фокусе‖ для 5 - 9 классов следует отнести: 

аутентичность языковых материалов; 

соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, постановки цели, 

деятельности по достижению цели,самоконтроля, самооценки, самокоррекции; 

современные, в том числе компьютерные, технологии; интерактивность, вывод ученика за рамки 

учебника; личностную ориентацию содержания учебных материалов; включенность родного языка и 

культуры; 

межпредметные связи, освоение языка как средства познания мира; 

возможность дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования по математике 

Рабочая программа реализуется при использовании серии учебников Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., М, «Вентана-Граф» 2016 г. 

Настоящая программа основного общего образования по математике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности с Примерными программами для начального общего 

образования.  

Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в 

виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. 

При этом первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая - «Математика в историческом развитии» 

— способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 



аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с ир- рациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

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

формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

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

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

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

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики 

основного содержания математического образования. 



 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по физике 

 

Настоящая рабочая программа по физике 7 – 9 классы составлена в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 

- Авторской учебной программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., 

Дрофа 2015. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 

методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, 

тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

   освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

   овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

    воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

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

   применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 



Сведения о программе курса: 

Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебники: Физика. 7 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа 2017 

2. Физика. 8 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., 

Дрофа 

3. 9 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Оптимальным     путем     развития     ключевых   компетенций    учащихся является 

стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение задач является одним из 

важных факторов, развивающим мышление человека, которое главным образом формируется в 

процессе постановки и решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по 

физике учащиеся приобретают «универсальные знания, умения, навыки, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности», что соответствует определению понятия 

ключевых компетенций. 

Поле решаемых задач – Система задач - удовлетворяет внутренним потребностям учащихся; 

выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования (программа минимум); 

активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе 

изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, (последнее утверждение 

относится к учащимся, работающим над задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована, 

содержит современные задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую 

профессиональную деятельность, что особенно актуально для выпускников. 

В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды знаний и 

умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как познавательная, 

практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным способом реализации 

компетентностного подхода к обучению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 



Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по 

данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 

 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по биологии 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требования к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования. Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения 

информации вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными 

задачами биологического образования являются: 

-социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ норм, 

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

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование 

призвано обеспечить: 

-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 



-овладение ключевыми компетентностями: в учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

Учебник Федерального перечня, в котором реализована данная программа. Пасечник 

В.В.Биология. 5 кл., Дрофа, «Вертикаль»; 2015 Пасечник В.В.Биология. 6 кл.,Дрофа, «Вертикаль», 

2015; 7 класс В.В.Латюшин, В.А.Шапкин, Дрофа 2017г 

 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по географии 

Программа по курсу «География» для 5-9 классов общеобразовательных организаций 

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО). 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС ООО и 

представляет его развѐрнутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция программы предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 

обучающихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и 

важным инструментом воздействия на природные и социально- экономические процессы. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет 

организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей 

среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных уровнях 

познания. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 



которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Программа по 

географии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание предмета в 5-9 классах структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», 

«Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и 

хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам 

познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения 

территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках 

и океанах нашей планеты. 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными понятиями 

и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы, происходящие в 

литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными 

оболочками Земли. 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и 

формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных ее 
территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, которая 

наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая — «Планета, на которой 

мы живем» — знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. 

Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на 

разных материках. 
Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника — 

«Материки планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса 

знакомят обучающихся с источниками географической информации, с положением территории России 

на карте мира, со спецификой освоения и изучения территории страны, с особенностями природы, с 

крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и 

территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса 

раскрывают специфику географического положения нашей страны, взаимодействие природы и 

общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности 

крупных природно-хозяйственных регионов. 

Учебник: А.И.Алексеев , Николина В.В. «География 5-6 класс» М, Просвещение, 2016г; : 

А.И.Алексеев , Николина В.В. «География 7 класс» М, Просвещение, 2017г 

 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по истории 

Программа по истории для 5-9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015), Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 классы. – М.: 



Просвещение, 2016. 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций.М.: Просвещение, 2016. 

Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное 

внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на 

использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей ее общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. Цивилизационный подход 

также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. И 

поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан на 

выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном 

сознании, сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, порожденные 

географической средой обитания, историческими особенностями.) 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из 

них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 

всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; компетентностный 

подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от ронтального к 

индивидуальному; 

личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают 

обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 



Основные цели изучения истории в школе. 

● Образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом; активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

● Формирование у обучающихся исторического мышления как основы формирования 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

● Способствование выработки в доступной для обучающегося форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории. 

● Усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

● Воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов России, 

в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами; 

● Неприятие шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны. 

● Развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности; 

● Развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо - обусловленности, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

● Овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах. 

Задачи 

ИКС предполагает переход к линейной модели обучения истории в 5-10 классах. В Примерной 

программе указано, что предмет начинается с курса «Всеобщая история», изучение которого 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Курс дает 

возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов. 

● Составить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встрече миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности 

человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного 

пути развития общества передреволюционным; о причинах революции и о реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к 

реформам как средству разрешения противоречий; 

● Осмысление обучающимися особой роли и места истории России данного периода во всемирно 

- историческом процессе. 

● Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 



● Развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

● Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

● Выработка современного понимания истории Нового времени в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; 

● Развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов. 

Общая характеристика учебного предмета История. 

Курс истории состоит из истории Средних веков и истории России. Историческое образование на 

ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития 

и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся в многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три 

основные функции истории: - познавательно- развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества. 

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования; 

- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; 

- учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 

чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально- деятельностным 

компонентам предмета. Рабочая программа включает все темы, 

предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по истории и авторской программой учебного курса. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 



Средние века. Понятие и хронология. Становление «христианского мира». Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и 

церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных регионов Европы в 

Средние века. Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский 

халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в 

Средние века. Мезоамерика. Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в 

Средние века: религиозные, дипломатические, культурные, военные, торговые. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

История Нового времени: 1500-1800: От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных 

наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. 

Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.- П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Российская история. Предмет отечественной истории История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в истории Северо-Восточной Евразии. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Древнейшие общества и государства на 

территории России Появление и расселение человека на территории России. 

Первые культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. 

Финно-угры, тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже 1-го 

тысячелетия. Древняя Русь Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. 

Особенности древнерусской государственности. Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее 

соседи на международных путях между Востоком и Западом. Христианство и язычество. Культура 

Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского 

средневекового общества. 



 
Кризис XIII в. Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские 

земли и Золотая Орда. Русь и Запад. Северо-Восточная Русь: центры консолидации; 

объединение земель вокруг Москвы. Политическая централизация и становление самодержавия. 

Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения 

содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и 

функционально-деятельностным компонентам предмета. Рабочая программа включает все темы, 

предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по истории и 

авторской программой учебного курса. 

УМК ориентирован на формирование исторического мышления учащихся, позволяющего им 

самостоятельно анализировать факты и события с учетом системно-деятельностного подхода к 

обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с учетом личностно ориентированного 

подхода. Учебники структурированы по проблемно-хронологическому принципу, имеют четко 

выраженные стержневые линии: хроника фактов, политическое, экономическое и социальное 

развитие. Широко освещаются вопросы развития культуры, быта разных слоев населения. В 

учебниках рассматриваются основные вехи мировой истории. Авторы подчеркивают достижения 

нашей Родины. 

Методический аппарат УМК способствует прочному усвоению изучаемого материала, развивает 

самостоятельное мышление и выработку собственной точки зрения. В основу программы положено 

сочетание проблемно-тематического, хронологического, цивилизационного, культурологического 

принципов изучения курса истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной 

фрагментарности, «лоскутности» представлений о событиях и процессах. 

Россия в XVI в. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. Российское 

государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика 

России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. 

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 
 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по обществознанию 

Настоящая рабочая программа составлена на основе предметной линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебник: 

Обществознание : 

учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Н. Ф.Виноградова, Н. И. 

Городецкая (и др.) ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. 2017 учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая (и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : 

Просвещение, 2015. учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова,  

 



Н. И. Городецкая (и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014.  

Цели курса: 

-развитие личности, ее духовно – нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; 

-воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности; освоение 

системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности. 

Задачи курса: 

-помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия; 

-содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте(член семьи, ученик основной 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

-способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод); 

-помочь практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникации, при котором достигается толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

-предоставить необходимую информацию о возможностях и особенностях получения 

образования рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной 

подготовки. 

-конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни. 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по историческому краеведению 

Рабочая программа по историческому краеведению составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ( с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015). 

Рабочая (учебная) программа по истории Нижегородского края для 6- 7 класса на 2017- 2018 

учебный год составлена на основе авторской программы к учебнику Ф.А. Селезнева «история 

Нижегородского края», 

методического письма ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» «О 

преподавании истории и обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в 2017 – 2018 учебном году». 

Историческое краеведение – вспомогательная историческая дисциплина, призванная помочь 

глубже понять общеисторическое, углубляя конкретно-исторические знания. Она отражает 

общеисторические тенденции, «вписывает» историю Нижегородчины в контекст истории России 

История Нижегородского края – неразрывная часть истории страны на всех этапах, поворотах, 



изломах отечественной истории. Приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям и 

культуре родного края как неотъемлемой части национальной культуры в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях является формой реализации прав учащихся и их 

родителей на получение образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры. 

Курс имеет ярко выраженную культурологическую направленность, предполагающую 

знакомство учащихся с культурным достоянием народов, населяющих наш край, понимание и 

восприятие духовно-нравственных ценностей, которые хранили и приумножали наши предки 

.Приобщение детей к традиционным культурным ценностям (в сфере искусства, морали, 

мировоззрения, истории и т.д.) необходимо для формирования национальной и культурной 

идентичности (самобытности)личности, что является важным условием 

формирования человека и гражданина, интегрированного в современное российское общество, 

нацеленного на его совершенствование и развитие. 

Цель курса: Расширение и систематизация знаний учащихся по истории Нижегородского края, 

формирование в их сознании социально значимых, духовно-нравственных и патриотических 

ценностей. 

Общие задачи курса: 

• обеспечить усвоение знаний о прошлом и настоящем родных поселений, познакомить 

учащихся с традициями своего народа, которые являются системообразующим фоном культурной и 

национальной идентичности; 

•дать знания по истории родного края в контексте общероссийского федерального курса истории, 

отразить своеобразие местной истории на фоне отечественной; 

• научить учащихся самостоятельно анализировать, оценивать факты и события родного края, 

определять общее и особенное в историческом процессе, углублять свои исторические знания; 

• способствовать воспитанию чувства гордости за дела и подвиги своих земляков-нижегородцев, 

за их вклад в культурное наследие Родины, за подвижничество, за любовь к Отечеству. 

В 6,7 классе предлагается изучение линейного курса по историческому краеведению Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по ОБЖ 

- Программы основного общего образования по ОБЖ; 

- Авторской программы ОБЖ (5-11 классы) к УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений. Авторы – А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренников.; под общей редакцией А.Т. Смирнова– Москва: Просвещение, 2011. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебники «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: для общеобразовательных учреждений. Авторы – А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников.; под общей редакцией А.Т. Смирнова– Москва: Просвещение, 2015. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по 

предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение ОБЖ в 5-6 

классах на достаточном уровне, доступном уровне трудности, приемлемом темпе работы с учетом 

темпа работы слабовидящих и слепых школьников. 



На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность деятельности обучения позволяет использование различных форм работы: письменной 

и устной, под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает 

условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей учащихся. В программе 

четко сформулированы не только дидактические, воспитательные, но и коррекционные цели. 

В программе подробно описаны особенности реализации общеобразовательной программы при 

обучении слепых и слабовидящих, основные виды деятельности учащихся, содержательные линии и 

коррекционная направленность каждого урока. 

Требования к уровню подготовки ученика: 

 В результате изучения ОБЖ ученик должен знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; вредные привычки и их профилактику; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• приемы и правила оказания первой помощи; Уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечив личную безопасность; 

• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления количества людей; 

• пepeчислять последовательность действий при оповещении о возникновении чрезвычайной 

ситуации  угрозы и во время чрезвычайной ситуации; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

• соблюдать правила поведения на воде; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (ватно-марлевой и медицинской повязкой); 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; соблюдения мер предосторожности и 

правил поведения в общественном транспорте; 

• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 

захвате в качестве заложника; 



•  оказания первой помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях. 

 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по информатике 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

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

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ- компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной 

школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Примерная учебная программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов (автор Босова Л.Л) 

предусматривает изучение предмета 1 час в неделю. 



Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей программы 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в том 

числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать 

и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики показать 

учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по технологии 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе ООО являются: 

1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространенных в нем технологиях. 

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности. 

3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

 



4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей. 

7. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. 

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людямразличных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности. 

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

• развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

• обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

• овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по технологии: Обучение 

школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

• с ролью технологии в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

• функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

• экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

• производительностью труда, реализацией продукции; 
 
 



• устройством, управлением и обслуживаем доступных и посильных технико- технологических 

средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, 

машин); 

• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• навыками подготовки, организации, планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладению 

элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 



• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;



• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям; обоснование 

путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности и технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов назначения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов 

и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 



• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; 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 обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия 

со сверстниками и учителями; 



• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Учебники • Технология.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Синица 

Н.В., П.С. Самородский, Симоненко В.Д.- М.: Вентана-Граф, 2014г. 

 
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по музыке 

Рабочая программа по музыке для 5 – 7 классов составлена в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке и 
авторской программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой для 5 -7 классов общеобразовательных 

учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.:Просвещениие,2015). 
Для основного общего образования и важнейшими положениями художественно – 

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных организаций, 

потребности педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие нервно – 

психических перегрузок обучающихся. 

Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 

научным руководством Д.Б.Кабалевского, в частности тот ее важнейший и объединяющий момент, 

который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создает индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Планирование состоит из следующих разделов: номер урока, дата и графы. В соответствии с 

программой тематическое планирование структурировано по разделам, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместров, года. 



 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального 

материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках 

урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе - залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других народов. 

Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичнонго искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных u1078 жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов – классиков. 

Включение в программу религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который 

дает возможность учащимся осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики взаимодействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – 

временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. Занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования по 

изобразительному искусству 

Программа по изобразительному искусству. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организации / [Б. Н. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских] . 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

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, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по экономике 

Настоящая рабочая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 

который включает в себя как необходимые представления о современных экономических системах и 

основах хозяйственной деятельности, так и умения учащихся, а так же основные критерии подготовки 

социально адаптированной личности школьника. Рабочая программа по курсу  экономика 

 составлена на основе Областной  программы экономического образования 

школьников НИРО, изданной в издательстве Нижнего Новгорода Нижегородский гуманитарный

 центр в 2002 году   и ориентировано на  УМК  под  редакцией И.А. 

Симонова. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению  к

 старшей  школе  путѐм  углубления изучения прежде всего экономики 

фирмы и государства, наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Изучение курса экономики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение    умением    подходить    к     событиям     общественной     и   политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие  экономического  мышления,   потребности   в   получении   экономических  знаний; 



- воспитание умений ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование   готовности   использовать   приобретѐнные   знания   о  функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

На первой ступени изучения курса «Экономика» обучающиеся 5-7 классов должны уметь 

анализировать альтернативные варианты любых решений, задумываться о необходимости выбора 

будущей профессии, осознавать необходимость уплаты налогов, принимать посильное участие в 

планировании семейного бюджета. 

На второй ступени изучения курса «Экономика» обучающиеся 8-9 классов должны уметь 

анализировать затраты ресурсов на производстве, составлять предварительный бизнес-план с 

расчѐтами результатов, применять на практических занятиях механизм спроса и предложения, 

представлять свои действия как потребителя при ожидаемом уровне инфляции и изменении 

экономических показателей ВВП, ВНП, НД. 

Часы общеобразовательного предмета «Экономика» на второй ступени обучения входят в состав 

школьного компонента образовательного учреждения в объѐме 1 час в неделю. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др., что   

позволяет   более   подробно   рассматривать   вопросы   курса   экономики    во взаимосвязи 

экономических процессов своего региона, города, поселка. 

Методы и формы обучения 

В рабочей программе формами проведения уроков являются фронтальные беседы, лекции, 

комбинированные уроки, уроки-беседы, работа в малых группах, соревнования и т.п.) 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

– освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

– применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по физической культуре 

Комплексная программа Физическая культура 1-11 классы, автор А.П.Матвеев, Просвещение 

2015 г. 3 часа в неделю, 34 учебных недели, всего 102 учебных часа. Программа ориентирована на 

использование учебника ―Физическая культура» Академический школьный учебник для 

общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, автор А.П.Матвеев, Москва, издательство «Просвещение» 2015 год. 



Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

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

роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 



– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Программа рассчитана на 102 ч из расчета 3 ч в неделю. Согласно Концепции развития 

содержания образования в области физической культуры, основой образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– информационный компонент 

деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный компонент 

деятельности, «Физическое совершенствование» – процессуально- мотивационный компонент 

деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает 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. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования 

к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 



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 темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». 
 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку   и   укрепление   здоровья   школьников.   Этот   раздел   включает   несколько   тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность 

с общеразвивающей      направленностью»,      «Прикладно-ориентированные      упражнения»     и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 
 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает 

средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и  приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол). 
 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться ко  

 

 

взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных навыков и 



умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно самостоятельный 

характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по химии 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по химии для основной школы, Программы курса химии для 8 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара, А.Ю. 

Жегина (М., Вентана - Граф), Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год. 

Обоснование выбора программы 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада 

в развитие научного миропонимания учащихся. 

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и 

ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических 

знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня 

материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 

современности. 

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их 

добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 



значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях 

ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного, 

исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию 

познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса химии; 

 интеграции знаний и умений; 

 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

Актуальность: в системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в 

решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а 

также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Принципы обучения химии, подходы к определению содержания курсов химии, 

последовательность изложения материала, методы и средства обучения, организация уроков 

химии, контроль усвоения знаний рассматривается в методике обучения химии. 

В программе и учебнике реализованы следующие приоритетные идеи: 

Гуманизация – с еѐ позиций обучающийся – это высшая ценность, школа  – среда, 

обеспечивающая условия для полноценного развития обучения, развития личности и 

индивидуальности обучающегося. Важнейшей задачей гуманизации учения является 

сознательный выбор своей индивидуальной образовательной траектории. 

Интеграция – направлена на уплотнение и минимизацию содержания, укрепление 

дидактических единиц и расширение поля творческой деятельности. 

Обобщение и систематизация – направлена на уплотнение тем курса и умения применять 

интегрированные знания на практике. 

Фундаментализация и методологизация – учитывается теоретико- экспериментальный 

характер науки и раскрываются методы исследования веществ, способы действий к их 

применению. Задания методологического характера включены в тексты учебников и в 

систему самостоятельной работы обучающихся. 

Экологизация – экологическая направленность предметной области «Химия» раскрывает 

основные проблемы экологии, связанные с химией, пути их решения, роли химической 

науки и производства. 

Практическая направленность – выделены прикладные системы знаний, специальные 

главы для более полного раскрытия и обобщения практического материала, показаны 

значение, технологии получения и применение веществ в жизни человека.



Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 138 часов. В том числе: в 8 классе - 70 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часа(2 часа в неделю). 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 8-9 классах: 

 Химия. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. – 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Вентана 

– Граф», 2013.- 256с.) 

 Химия: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара ; под ред. Проф. 

Н.Е.Кузнецовой. – 4-е изд.., перераб. - М., Издательский центр «Вентана - Граф»:, 

2012.- 288с 

Виды и формы контроля: 

- стартовая диагностика 

- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, тестов, проверочных работ) 

- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая контрольная работа комплексный тест 

в форме ГИА). 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, уроки- зачеты, сюжетно-

ролевые игры, игровые практикумы. 

 

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно- 

деятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, 

игровые технологии. 

 Планируемые результаты образования  

Результаты изучения учебного предмета. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна 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: 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 не 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, индикаторы, периодическая система, 

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) языки 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 и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязи 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. 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по родному языку (русскому) 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 5-9 классах составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015). 

Цель обучения: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 

как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе 

Задачи обучения: 

 развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствовании; 

 формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоить знания об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развивать 

речевую культуру учащихся, овладеть правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствовать коммуникативные способности, формировать готовность к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести диалог. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка; планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык»; содержание учебного предмета «Русский язык»; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Изучение русского языка в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по родной литературе (русской) 

 Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

методических документов: Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом № 1897 Министерства образования и 

науки  РФ 17.12.2010г); Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

обеспечивающий реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; Дополнения к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ Мурзицкая средняя школа приказ № 128/1 от 



11.09.2019 г. 

5. Методические рекомендации Нижегородского института развития образования, 

утвержденные на заседании кафедры от 18.01.2019 (протокол №1) 

 

Родная (русская) литература как искусство словесного образа – особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершѐнность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

 

Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как 

факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, 

диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства русского народа расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

 

Родная (русская) литература как учебный предмет обладает огромным 

воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать 

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно 

мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений русской классики, т.е. включаться в диалог с писателем . 

 

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым русской классической 

литературой, является одним из главных направлений школьного литературного 

образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление еѐ творческих способностей; 

 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее 

в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

 

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях русской классики. 

 

Содержание каждого курса включает в себя произведения русской  литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.)  

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даѐт распределение 

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

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 



Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

Задачи: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

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

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

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

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной 

литературы. 

Общая характеристика учебного курса 

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего 

его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

 

 гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 

традиции.   

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по немецкому языку (второй иностранный язык) 

 
Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для 5 

класса разработана в соответствии с примерной программой основного общего 

образования по немецкому языку (Стандарты второго поколения). Данная программа 

составлена с учѐтом рекомендаций авторов предметной линии учебников  «Горизонты». 5 

- 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2016. 
 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 68 учебных часов из 

расчѐта 2 часа в неделю. 

Цель изучения учебного предмета: 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном 
развитии и воспитании учащихся, развитии универсальных учебных действий, 
готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями. 

Структура дисциплины: 
- развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться немецким языком как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга 

культур; 

- развитие национального самосознания, 

- стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ; 

- формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной 
философии жизни в современном мире; 

- подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению 
уровня владения иностранным языком; 

Основные образовательные технологии. 

проблемное обучение, технология индивидуализации обучения, проектные 
технологии, групповые технологии, дистанционного обучения, оценки и самооценки. 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 
инновационные технологии игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

-  знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические 

конструкции и формы; 

- уметь использовать знание иностранного языка в личной коммуникации и 

межличностном общении; 

-  владеть навыками поиска информации. 

Формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый (в форме- к\р и 
зачета) После изучения каждого раздела – текущий контроль, по итогам четверти – 1 

проверочная работа; в конце года – 2 итоговые работы. 

 

Предметные результаты 



-  В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики основной школы). 

Получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения; 



 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 
вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 

Получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 
- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объѐм 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой 

на образец; 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объѐм 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 



 


