
Аннотации  

к рабочим программам основного общего образования  

 
Русский язык 

 Рабочая программа по русскому языку для  5-9 классов составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной программы по русскому языку для основной школы к 

учебникам Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной и др.  

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  воспитаниегражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; • совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; • освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

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

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Литература 

Рабочая программа разработа на основе двух учебно-методических комплексов (далее- 

УМК): 

1. Программы курса «Литература». 5-9 классы \ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М: 

Русское слово, 2014 г. (Эта программа используется в 5 -8 классах). 

2. Программы по литературе для 5-11 классов авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2014 г. (Эта 

программа используется в 9 классах). 

 Цели: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

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

историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет). 

  



 Задачи:  

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; овладение способами правильного, беглого и выразительного 

чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от 

другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объёме 

изучаемых произведений;  

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя;  

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;  

 способами свободного владения письменной речью;  

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.  
 

Русский (родной) язык 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, а также на  основании «Примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования». 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 



языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.   

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

Родная (русская) литература 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, а также  в соответствии с 

рекомендациями «Программы курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016». 

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 её 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.   

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. 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, а также  в соответствии с 

рекомендациями «Программы курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016». 

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 её 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.  

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. 

История России. Всеобщая история 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /М.: «Просвещение», 2011). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012),требований ФГОС основного общего образования второго 

поколения, Историко-культурного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по истории для 5–9 классов, рабочих программ по истории для 6–9 классов под 

редакцией А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина (М.: Просвещение, 2016). Программа 

ориентирована на использование линии учебников  Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. 

«История России» 6-9 класс  под ред. академика РАН А.В. Торкунова (М.: Просвещение, 2018) и  

Рабочей программы по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко – Цюпы. 7-9 класс. (М.: Просвещение, 2014) 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной 

программе для общеобразовательных учреждений: «История России.6-9 классы / авт.-сост. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2014», реализуется по УМК Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. «История России» 6-9 класс  под ред. академика РАН А.В. Торкунова: 

- История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. 

- История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс. 

- История России. XIX век. 8 класс. 

- История России. XX век.9 класс. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»: 

- История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.  

- История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 

- История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

- История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

- Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей 

и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» изучаются раздельно. При планировании учебного 

процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической 

ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения 

регионального материала. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов 

отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней 

политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.) 



 Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории: 

- познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества;  

- вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

- развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении современных событий; 

- развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

- воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов; 

- сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах 

населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории; 

- сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

 

Обществознание 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (6-8 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011).   

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 6 – 9 

классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 6 – 9 классы: пособие для учителей 

и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное. - М.: 

Просвещение, 2013.»).   

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которое существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная 

научная база учебного предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, 

который сохраняется и в старшей школе. 

Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса 

приемов и методов системно-деятельностного подхода. При получении основного общего 

образовании, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса, 

особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с 

собственными наблюдениями из социальной жизни. Развитию у учащихся готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ типичных 



социальных ситуаций с позиций норм морали и права, сложившихся практик поведения. В 

программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной 

и самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической 

и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

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

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

 

ОДНКНР 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (А.Я. Данилюк и др. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России – М: Просвещение, 2010 г., авторской программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики 4 класс (4-5 классы) для общеобразовательных учреждений. Т.Д. Шапошникова, 

И.Б. Катышева, К.В. Савченко - Москва, Дрофа,2012 г., инструктивно-нормативного письма №80-

250 от 22.08.2012г. «Об обучении основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» для учителей и организаторов введения 

курса. 

Предмет «ОДНКНР» продолжает формирование первоначальных представлений о 

светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать 

знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются 

основополагающими для нашей многонациональной страны. 

 В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Цель курса «ОДНКНР» - формирование первоначальных представлений о светской этике и 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени младшей школы; 

 развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессионной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

На уроках по данному учебному предмету должны быть объяснены следующие понятия: 

этика, мораль, особенности морали, культура, высшие нравственные ценности: добро, 

справедливость, свобода, моральный выбор, моральный долг, дружба, честь, достоинство, совесть, 

стыд и т.д. 

В результате обучения в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться мотивации к 

уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений и усвоены следующие смыслы:  

 каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

 ни одна культура не может быть лучше другой, 

 каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием. 

 

Природа, история и культура Ленинградской земли 

Данная программа создана в соответствии с Областным законом «О правовом 

регулировании деятельности системы образования Ленинградской области» (Постановление 

Правительства ЛО от 20.06.05 №47-03) и приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 №1312. Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

утвержден региональный компонент государственных общеобразовательных стандартов, 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ от 

10.08.05 № 560). 

Рабочая программа по курсу «Природа, история и культура Ленинградской земли» 

ориентирована на обучающихся 9 класса общеобразовательной школы на базовом уровне и 

составлена на основе: 

1. Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской 

области (приказ №560 от 10.08.2005 г.) 

2. Авторской программы для общеобразовательных школ: История и культура Ленинградской 

земли. Программы для общеобразовательных учреждений. 8-9 кл. С. А. Лисицын. – С.Пб., Спец. 

Литература, 2007 г. 

В структурном отношении курс состоит из введения и двух основных разделов: «Наша 

земля с древнейших времен до 19 века», «Петербургская губерния в 19 в.». Рабочая программа 

курса рассчитана на 17 часов из расчета 1 час в втором полугодии. Рабочая программа составлена 

в соответствии со структурой учебника. 

Курс «Природа, история и культура Ленинградской земли» для учащихся 9 класса является 

важной составной частью интегрированного предмета «Природа, история и культура 

Ленинградской земли». Он решает ряд принципиально важных задач по реализации федерального 

и регионального компонентов исторического образования. 

Курс преследует цель, сформулированную в региональной целевой программе развития 

образования Ленинградской области: воспитание гражданственности и любви к Родине, труду, 

развитие образования с учетом специфики социально- экономического и культурного развития 

региона, выступающего в качестве одного из факторов его экономического и социального 

развития. 

Задачи курса: 

1. Воспитательные: 

- способствовать развитию патриотических и интернациональных чувств; 

- воспитывать любовь к Родине, уважение к старшим, товарищество и коллективизм, культуру 

поведения, чувство красоты; 

- способствовать становлению грамотного мировоззрения и прививать гордость за родную землю: 

- формировать уважительное отношение к памятникам прошлого; 

- развивать самостоятельность, организованность и дисциплину. 

2. Познавательные: 

- закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных на 

уроках истории; 

- освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

- развитие аналитических навыков и навыков критического мышления; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- приобретение навыков групповой работы. 

- прививать чувство любви к декоративному народному искусству, изобразительной деятельности, 

музыке, литературе, народному творчеству, традициям и обычаям. 

Специфика предмета «Природа, история и культура Ленинградской земли» состоит в том, 

что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, географические, обществоведческие, исторические и другие знания и дает 

возможность учащимся ознакомиться с историей своего родного края с древнейших времён и до 

наших дней, с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и системное 

видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей почти всех дисциплин основной школы. 

Предмет «Природа, история и культура Ленинградской земли» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

География 

Программа по географии для 5 - 9 классов составлена на основе авторской программы по 

географии Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. по линии «Полярная звезда» (Рабочие 



программы по ФГОС. География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. 

/Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: Просвещение, 2013 г).  

Основные цели изучения географии в школе: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

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

практической деятельности. 

Изучение географии в основной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

 познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 



 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения итерриториальной организации хозяйства в 

связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

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

практической деятельности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа реализуется посредством учебно-методического комплект, 

включающего: школьные учебники для 5-9 классов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предметной линии под редакцией Смирнова А.Т. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2015 г., включённый в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях. 

Данная программа предназначена для формирования у обучаемых в 5-9 классах 

основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, необходимой человеку 

для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и информационной сфер 

деятельности в современном мире. В процессе освоения программы по ОБЖ учащиеся 

приобретут необходимые знания, умения, навыки и сформируют компетенции для 

безопасной жизнедеятельности в обществе в условиях современного мира. Подготовка 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

 Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 - безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях  природного, 

техногенного и социального характера. 

 - понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 - принятие учащимся ценностей гражданского общества; 

 - антиэкстремисткое мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим     угрозу для жизни 

человека; 

 - развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью. 

 - развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

 - Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 



 - развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач как: 

 -формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей 

 -формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 -выработка у учащихся антиэкстремисткой и антитеррористической личной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Реализация Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования при изучении предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» достигается путем решения ряда учебных задач: 

-формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

-формирование у учащихся антиэксремисткого и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к наркотикам и психоактивным веществам. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования  включает в себя два учебных 

модуля пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях федеральных законов РФ и других нормативно – правовых 

актов, а также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС) на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку («Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы», А.А. Кузнецов и др., М., Просвещение, 2010, В.Г. Апальков 

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы») , а также книги 

для учителя к каждому году обучения Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. 

«Английский в фокусе» (“Spotlight”). 

Данная программа является отражением курса иностранного языка по предмету английский 

язык и направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31750
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31750


В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 

(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная 

часть, отражающая особенности УМК «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2020 

учебный год. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся эффективно использовать английский 

язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех 

видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, письма) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. УМК 

строится на принципах активного, холистического и гуманистического подходов к преподаванию 

английского языка. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Цели изучения учебного предмета – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 

Информатика 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по информатике основного общего образования, авторской программы по 

информатике для 7-9 классов. Авторы программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.  

В рабочей программе 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. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

  развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно- 

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 



культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо 

связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015). 

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, а также на основании рабочей программы для общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 кл. Алгебра 7-9 кл. Геометрия 7-9 кл. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/составитель Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2016. 

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5-6 классах изучается предмет 

«Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 классах - «Математика» (включающий разделы 

«Алгебра» и «Геометрия»). 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, 

элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал, традиционно 

изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.  

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение математики в 5 -9 классах направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в ФГОС ООО по математике. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 



В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира.  

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических и геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры и 

геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом 

является пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Изучение алгебры и геометрии существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 



суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым математика 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся, а геометрия развивает воображение школьников, существенно обогащает их 

пространственные представления. 

 

Биология 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, на  основании рабочей  программы  предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 

классы (В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Швецов, З. Г. Гапонюк Биология. 

Рабочие программы предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012г.),   рабочей программы  

предметной линии учеников «Сферы» (Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Биология.  Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы». Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. –М.: Просвещение, 2017), рабочей программы для общеобразовательных 

организаций .Биология. 5-9 классы (Андреева А.Е., Андреева Н.Д., Ефимова Т.М., Рохлов В.С., 

Суматохин С.В., Трайтак Д.И., Хрыпова Р.Н. Под общей редакцией Андреевой Н.Д., издательство 

Мнемозина, 2015г.) 

Содержание курса биологии структуирировано в три части: «Живые организмы (растения, 

грибы, бактерии, животные)», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Учебное содержание курса биологии  в 5-6 классах представлено УМК Д.И. Трайтак, Н.Д. 

Трайтак издательства Мнемозина: 

 5 класс: Биология. Живые организмы. Растения. 

  6 класс: Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 

Учебное содержание курса биологии в 7 классе представлено УМК «Сферы» издательства  

Просвещение   «Биология. Разнообразие живых организмов». Курс является  логическим 

продолжением курса «Биология. 5-6  класс. Живые организмы».   

В 8-х классах используется две линии учебников: УМК «Сферы» и УМК «Линия жизни». 

В разделе «Человек и его здоровье»  (8 класс) содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) изучается по УМК 

«Линия жизни» и подчинено обобщению и систематизации того содержания, которое было 

освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Предлагаемая система взаимосвязанных биологических курсов направлена на реализацию 

потенциальных возможностей содержания для раскрытия нравственного аспекта взаимодействия 

человека и природы, формирования общей и экологической культуры школьника.  

Использование разных УМК связано с  исключением учебников из федерального списка 

(приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"). Использование УМК  «Сферы» будет только в 2019-2020 учебном году, в 

последующие учебные года в школе будет использоваться УМК  Д.И. Трайтака, Н.Д. Трайтака 

(классическая линия учебников) издательства Мнемозина. 

Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных учебных 

часов, т.к. они выполняются в ходе урока при изучении новой темы.  

Лабораторные работы и экскурсии, не являющиеся обязательными для выполнения всеми 

учащимися, обозначены знаком *. 

 

Физика 

 Представленная рабочая программа разработана на основании Программы  курса физики 

для 7-9 классов образовательных учреждений (авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Гутник), которая входит в сборник «Методическое пособие: Рекомендации по составлению 

рабочих программ. Физика. 7 – 9 классы / сост. Е.Н. Тихонова (М.: Дрофа, 2015). 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам обучения, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (далее – 

ФГОС). 

 Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

 

Музыка 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

 Цели курса: 

 –  в углублении идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

психологией музыкального воспитания, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным  

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; 

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

Задачи программы: 

 – научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знание наиболее значимых музыкальных форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-

творческих заданий, III – хоровое пение. 
 

Технология 

Данная программа по технологии разработана на основе авторской программы 

«Технология. 5–8 классы» (Н.В. Синица, П.С.Самородский.- М.: Вентана-Граф, 2015). 

Рабочая программа реализуется в учебниках по технологии для 5—8 классов линии 

учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха» которые подготовлены авторским 

коллективом (Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко). 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 



 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Данная программа является  комбинированной, в ней  сочетаются два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 

изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не проводиться по половому признаку, 

а исходит из их интересов и склонностей, возможностей образовательного учреждения, местных 

социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практиче-

ских работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами явля-

ются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 

проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года 

обучения. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 



рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;  с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Изобразительное искусство 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. 

Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015  

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. 

         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. 

        Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. 



         Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

          Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую 

образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность 

их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

 

Курс по выбору «Финансовая грамотность» 

Программа разработана с учетом УМК Финансовая грамотность. 8 – 9 класс 

общеобразовательных организаций. О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. – М.: ВИТА – 

ПРЕСС, 2019. Авторская программа конкретизирует содержание предметных тем и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса 

 В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения они 

обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального 

поведения в современных условиях финансового мира. 

 Вместе с тем учащиеся 8 классов способны расширять свой кругозор в финансовых 

вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также 

в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они 

переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. 

Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только 

формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние 

механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и 

показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового характера. 

В то же время основным умением, формируемым у учащихся, является умение оценивать 

финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи.  

 В данном курсе рассматриваются вопросы бюджетирования, исследуются вопросы 

долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. 

 Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников как на электронных, 

так и на бумажных носителях. 

 Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких 

как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система. 

 

Физическая культура 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (Москва, 

«Просвещение», 2010 года; предметной линии учебников «Физическая культура» 5-7 классы (под 

редакцией В.И. Виленского), «Физическая культура 8-9 классы» (В.И. Ляха). 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – развитие физических качеств и 

двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной 

деятельности, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к 

занятиям физической культурой 

Задачи:  



- сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное 

развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение функциональных 

возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

- формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 

умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера по 

физической культуре; 

- содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 

качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге 

культур; 

- обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 

физического развития личности обучающегося; 

- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура». 

Содержание программы строится по модульной системе обучения, с учетом региональных 

особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся 

с нарушением состояния здоровья. Предметом обучения физической культуре в 5 – 9 классе 

является двигательная система человека с общеразвивающей направленностью.  

В программу включена деятельность, которая обеспечит выполнение испытаний 

комплекса ГТО, подготовит обучающихся к тестированиям комплекса ГТО («Методические 

рекомендации по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических 

работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, 

связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) утв. Минобрнауки России, Минспортом России от 31.10.2014). 

Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются медицинским 

работником школы на медицинские группы (основная, подготовительная, специальная). 

Комплектование медицинских групп проводится совместно с медицинским работником 

образовательного учреждения. На основании заключения указывается медицинская группа и 

даются рекомендации по физическим нагрузкам для занятий по физической культуре. В списках 

обучающихся специальных медицинских групп указываются системы организма, в которых 

обнаружены отклонения. 

Обучающимся основной группы здоровья разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и допускаются к выполнению всех нормативов. 

У обучающихся подготовительной группы здоровья физкультурно-оздоровительная работа 

проходит с учетом заключения врача: занимаются со снижением физической нагрузки, 

допускаются к выполнению нормативов после дополнительного медицинского осмотра. 

У обучающихся специальной группы здоровья физкультурно-оздоровительная работа 

проходит с учетом заключения врача, учитывая особенности заболеваний. В качестве тестов 

необходимо использовать строго определённые упражнения, которые не противопоказаны 

обучающемуся. В ином случае выполняются теоретические задания по изучаемой теме.  

Физическое совершенствование детей подготовительной группы здоровья осуществляют с 

помощью: 

- общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, 

живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха); 

- дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 

движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать 

задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным); 



- оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, бадминтона, 

волейбола. Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с 

одинаковой физической подготовленностью;  

- спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, 

ходьба на лыжах, оздоровительное плавание, лыжная подготовка. Данные упражнения 

применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. Исключаются 

упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания. 

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним 

признакам утомления обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и 

регулировать нагрузку в процессе занятия. 

Отличительная особенность данной программы обусловлена тем, что в 

муниципальном объединении города Пикалево есть плавательный бассейн, на базе 

которого формируются умения и навыки плавания обучающихся.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся 

с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе - 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

Средства обучения: общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения, 

подготовительные упражнения, спортивные и подвижные игры, упражнения для обучения 

техники двигательного действия, упражнения для совершенствования овладения техникой 

двигательного действия. 

Методы организации занимающихся: фронтальный, поточный методы, метод 

групповых занятий, круговой метод. 

Методы овладения спортивной техникой: 

1. Метод слова – беседы, лекции, объяснения, образные объяснения. 

2. Метод показа – демонстрация в целом, по деталям, в целом. 

3. Метод непосредственной помощи учителя – обучение исходным положениям, 

позам, элементам техники. 

 



Химия 
 Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9 классов разработана на основе ФГОС 

ООО, примерной программы основного общего образования по химии,  авторской программы 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных  учреждений (базовый уровень) О.С. 

Габриелян. 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности 

-формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, другой литературой, 

соблюдать правила работы; 

-формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических законов и 

теорий, языка науки, доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; 

-развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении 

несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

-формирование умений сравнивать, вычленять существенное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать знания; 

-выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2.Воспитывать общечеловеческую культуру 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система, 

которая направлена на:  

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

     В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий.  

Предлагаемая программа по химии в 9 классе раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

· вещество − знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии;  

· химическая реакция − знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами; 

· применение веществ − знания и опыт практической  деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии − система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык 

химии и обратно. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих 



универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной 

школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется 

использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, 

умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 


