
Аннотация к рабочим программам основного общего образования 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебников .А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др., включенных в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию: 

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

2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

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

2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

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

М.: Просвещение, 2015; 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2015; 

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. 

М.: Просвещение, 2015. 

 Цели реализации программы учебного предмета: 

Усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

● формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

● усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

● овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

● овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

● для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

● для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

● для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

● для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

● для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

● для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

● для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Русский язык» 

тесно связан с предметом «Литература». Русский язык – национальный язык русского 

народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 



межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. Владение русским языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». В 

течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 732 часов 

(из расчета 35 учебных недель 5-8 классы, 34 учебные недели – 9 класс). 

Распределение часов по классам 

 Класс Количество часов 

1 5 (5 часов в неделю) 175 

2 6 (6 часов в неделю) 210 

3 7 (4 часа в неделю) 140 

4 8 (3 часа в неделю) 105 



5 9 (3 часа в неделю) 102 

 ИТОГО: 732 

  

Учебный предмет «Литература» 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым 

издательством «Просвещение»: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2016. 

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.:  

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2015. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. 

- М.: Просвещение, 2015 

5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под 

ред.   Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г. 

Целью изучения предмета «Литература» является создание условий для формирования 

духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

 создание условий для развития 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 ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 



В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе – внимание к 

книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе). 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на 

практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на 

рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой 

отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Филология». 

В течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 452 часа 

(из расчёта 35 учебных недель 5-8 классы, 34 учебные недели – 9 класс). 

Распределение часов по классам 

 Класс Количество часов 

1 5 (3 часа в неделю) 105 

2 6 (3 часа в неделю) 105 

3 7 (2 часа в неделю) 70 

4 8 (2 часа в неделю) 70 

5 9 (3 часа в неделю) 102 

 ИТОГО: 452 

 

 

Учебный предмет «Словесность» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Русская словесность. От слова к словесности: 8 кл.: учебное пособие/Р.И. Альбеткова. - 

11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016;  

- Русская словесность. От слова к словесности: учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений/Р.И. Альбеткова. -  2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Цели реализации программы учебного предмета: 

 формирование умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в 

словесной форме идейно-художественный смысл произведений; 

 применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного 

выражения содержания; 

 заложить основы знаний о видах и жанрах словесности. 

 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

1. Воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и литературе как 

величайшим духовным, нравственным и культурным ценностям русского народа. 

 2. Освоение знаний о законах ф у н к ц и о н и р о в а н и я я з ы к а, о разновидностях 

употребления языка и стилистической окраске слов и выражений, о стилистических 

возможностях различных языковых средств — лексических, фонетических, 

грамматических — и форм словесного выражения содержания, о тексте и его качествах, о 



значении средств художественной изобразительности, о правилах речевого общения в 

разных ситуациях.  

3. Овладение на основе этих знаний русским языком как средством общения и материалом 

словесности, культурой устной и письменной речи, различными видами речевой 

деятельности. Освоение умений творческого употребления литературного русского языка 

для выражения собственных мыслей и чувств, для создания в соответствии со сферой и 

ситуацией общения устных и письменных высказываний, не только соответствующих 

нормам литературного языка, но и обладающих такими качествами, как убедительность и 

выразительность.  

4. Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в речевом 

самосовершенствовании на основе изучения языка выдающихся произведений 

словесности.  

5. Понимание специфики языка художественной словесности, своеобразия словесного 

выражения содержания в произведениях разных родов и видов. Восприятие произведения 

как органического единства идейно-художественного содержания и словесной формы 

выражения содержания, как целостного явления искусства слова. Овладение умением 

самостоятельно постигать идейно-художественный смысл произведения в его родовой и 

видовой специфике через его языковую ткань. 6. Осознание значимости чтения для 

развития личности; формирование потребности в систематическом чтении. Воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

творчески воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русская словесность» составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами — русским языком и литературой. На уроках словесности изучаются те же 

 р у с с к и й я з ы к  и  л и т е р а т у р а, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, 

опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на уроках 

русского языка, школьники постигают з а к оны у п о т р е б л е н и я я з ы к а в разных 

сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной литературе, и учатся п р а к 

т и ч е с к о м у и с п о л ьз о в а н и ю я з ы к а для создания устных и письменных 

высказываний. 

Место предмета в учебном плане 

 

Распределение часов по классам 

 Класс  Количество часов 

1 8 класс (1 час в неделю) 35  

2 9 класс (1 час в неделю) 34  

 ИТОГО: 69 

 

 

Учебный предмет «Английский язык» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 5-е классы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули «Английский в фокусе», «Просвещение» 2017 год. 

 6-е классы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули «Английский в фокусе», «Просвещение» 2017 год. 

 7-е классы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули «Английский в фокусе», «Просвещение» 2017 год. 

 8-е классы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули «Английский в фокусе», «Просвещение» 2018 год.  

 9-е классы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули «Английский в фокусе», «Просвещение» 2018 год. 

  

Цели реализации программы учебного предмета: 

 Изучение иностранного языка в целом и  английского языка в частности в 

основной   школе направлено на достижение следующих целей: 



- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в  соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;   

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного 

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

познания , самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Задачи реализации программы учебного предмета: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики, родного языка, информационных технологий, ОБЖ  и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников и их социальной 

адаптации к условиям поликультурного, полиязычного мира. 



Место предмета в учебном плане  

На изучение иностранного языка в 5-9 классах отводится 3 часа в неделю.  

5-е классы- 3 часа в неделю, всего 105 часов 

6-е классы- 3 часа в неделю, всего 105 часов 

7-е классы- 3 часа в неделю, всего 105 часов 

8-е классы- 3 часа в неделю, всего 105 часов 

9-е классы- 3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

Учебный предмет «Математика» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

* Математика: 5 класс: учеб.для учащихся общеобразоват.организаций / Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2016. 

* Математика: 6 класс: учеб.для учащихсяобщеобразоват.организаций / Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2016. 

* Алгебра: 7 класс: учеб.для учащихся общеобразоват.организаций/ Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 2016. 

* Алгебра: 8 класс: учеб.для учащихся общеобразоват.организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 2016. 

* Алгебра: 9 класс: учеб.для учащихся общеобразоват.организаций/ Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 2017. 

* Геометрия, 7-9: учеб.для учащихся общеобразоват.организаций/ Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2016,2017 гг. 

Цели реализации программы учебного предмета: 

1) 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; 

2) в метапредметном направлении: 

* формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

* 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; 

3) 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. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 



действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе 

изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают представление об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических 

обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

 Задачи реализации программы учебного предмета: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

• создание условий для формирования обучающихся навыков здоровья и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни. 

• создание условий для формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

позиции и социально-профессиональных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов: 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. 

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. Основным 

понятием алгебры является «рациональное выражение». 

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. Изучение этого материала способствует освоению 

символическим и графическим языками, умению работать с таблицами. 

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. 

Данная программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание 

непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы. 

Основной формой организации образовательной деятельности является урок. Он 

позволяет учителю систематически и последовательно излагать преподаваемый предмет. 

Урок дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать 

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это 

является важным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по 

овладению знаниями. 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестирование, проекты, 

творческие работы. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – 

«Алгебра» и «Геометрия». В 5-8 классах 35 учебных недель, в 9 классе 34 учебных 

недели. 

Распределение учебного времени между этими предметами  

5-6 кл. -  Математика 5 часов в неделю -  350 ч.  (175 х 2 года) 

7-9 кл. Алгебра - 3 часа в неделю,  Геометрия - 2 часа в неделю  - 312 ч. (105х2 года + 102) 

и 208 (35 х 2 года + 34) 

Всего 870 ч. 

 

Учебный предмет «Информатика» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3) Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5) Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

6) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7) Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

8) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

9) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс» 

10) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 

класс» 

11) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс» 



12) Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 Цели реализации программы учебного предмета: 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

* 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 имеющихся 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. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

* формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

* умений и способов деятельности в области информатики ; 

* 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 учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 Задачи реализации программы учебного предмета: 

* овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

* воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

* выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 Общая характеристика учебного предмета 

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 все возрастающее 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. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в VII–IX 

классах – три года по одному часу в неделю, всего 104 часа. 

 

Учебный предмет «История» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

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

5 кл.: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. 

«Просвещение», 2014. 

6 кл. Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. История средних веков. Просвещение, 2015. 

7 кл. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени.1500-1800. «Просвещение», 2009. 

8 кл. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Новая история 1800-1913, 

Просвещение,2015 г., 

9 кл. О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история. «Просвещение», 2014. 

В рамках курса «Истории России» программа ориентирована на использование учебника 

по истории России авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова издательства «Просвещение»: 

* История России. С древнейших времен до конца XV века. 6 класс. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 6 класс. 

В 2-х частях. М.: Просвещение, 2016. 



* История России с XVI до конца XVII века.7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 7 класс. В 2-х частях. — 

М.: Просвещение, 2017. 

* История России XVIII век. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / 

Под ред. А. В. Торкунова. История России. 8 класс. В 2-х частях. — М.: Просвещение, 

2018. 

* История России XIX – начала XX в.9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 9 класс. В 2-х 

частях. — М.: Просвещение, 2018. 

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. 

Цели реализации программы учебного предмета: 

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. 

Цели изучения предмета: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

* овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

* формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

* применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 Задачи реализации программы учебного предмета: 

* 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. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

* формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

* овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

* воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

* развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

* формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

* идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

* рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

* ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

* воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

* общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

* познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

* формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 



Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

* принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

* многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

* многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

* исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

* антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

* историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и истории 

России. Предмет «История» в учебном плане МОУ «СОШ №76» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. Курсы 

«История России» и «Всеобщая история», изложенные в Примерной основной 

образовательной программе ООО раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно. 

Кл. Кол-во часов Разделы рабочей программы История России Всеобщая история ОДНКР 

5 70 – История Древнего мира – 67 ч. 3 ч. 

6 70 История России (с древности до конца XV в.) – 40 ч. История Средних веков – 26 ч. 4 

ч. 

7 70 История России (XVI – до конца XVII вв.) – 40 ч. История Нового времени (XVI – 

XVIII вв.) – 25 ч. 5 ч. 

8 70 История России (в конце XVII - XVIII в.) – 40 ч. История Нового времени (XIX в.) – 

25 ч. 5 ч. 

9 102 История России (XIX – начало ХХ в.) – 68 ч. История Новейшего времени (XX – 

начало ХХI вв.) – 27 ч. 7 ч. 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников : 

«Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 



«Обществознание 6-9 классы»: пособие для учителей общеобразоват.учреждений/ 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 

Цели реализации программы учебного предмета: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

* развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

* воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

* освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

* овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

* формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 Задачи реализации программы учебного предмета: 

* дальнейшее развитие познавательных интересов, критического мышления взрослеющего 

человека в процессе восприятия социальной информации; 

* дальнейшее развитие нравственной культуры, гражданской ответственности, уважения 

социальны норм, толерантное отношение к людям другой национальной, 

конфессиональной принадлежности; 

* стойкое убеждения в том, что добро, милосердие, любовь к людям - это самые высокие 

ценности человеческой жизни; 

* опыт применения полученных знаний для решения задач в области межличностных 

отношений в классе, семье, в сфере гражданско- общественной деятельности; 

* воспитание умения отстаивать нравственные идеалы и противодействовать их 

разрушениям. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты 

второго поколения /М.:«Просвещение»,2011). Разделы: «Содержание учебного предмета» 

(6-9 классы) и «Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности». 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию 

осуществляется с учётом целей предмета, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, 

особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 



Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в 

конкурсах, конференциях и др. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

* определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

(согласно учебного плана); 

* установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

* осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

* повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами) 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

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, которые 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. 

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени 

на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

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

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом 



рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в 

обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в 

жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению 

воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, 

обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — 

создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 

экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения 

основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, 

с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 

высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 

в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-



экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности 

Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Логические связи предмета «Обществознание» с остальными предметами учебного 

образовательного плана: 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде 

всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, тестового контроля. 

 Место предмета в учебном плане 

Количество часов по плану: 140ч 

6 класс – 35 ч., 7 класс – 35 ч., 8 класс – 35 ч., 9 класс – 34 ч. 

В неделю – 1 час. 

 

Учебный предмет «География» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Летягин А.А. (под ред. Дронова В.П.). География: начальный курс. 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, изд. центр «Вентана-Граф», 2016 г. 

Летягин А.А. (под ред. Дронова В.П.). География: начальный курс. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, изд. центр «Вентана-Граф», 2016 г. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны. 

Страноведение. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Москва, изд. центр «Вентана-Граф», 2016г. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 8 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, изд. центр «Вентана-Граф», 

2016г. 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География Россия. Хозяйство. Регионы. 9 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, изд. центр «Вентана-Граф», 

2016г. 

Цели реализации программы учебного предмета: 

·познание многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у 

учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 



· освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешное изучение географии других учебных предметов на уровне среднего общего 

образования, создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования. 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

1) обеспечение в процессе изучения географии условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создание в процессе изучения географии условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

3) создание в процессе изучения географии условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения географии условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

7) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

8) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

9) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

10) создание в процессе изучения географии условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни. 

 Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 

о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. Построение учебного содержания программы осуществляется 

последовательно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 



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

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

в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Место предмета в учебном плане 

Программа линии разработана в соответствии с учебным планом для основного общего 

образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 278. 1 час в неделю в 5,6 классах и 2 часа в неделю в 7,8,9 

классах. 

5 класс-35ч. 

6 класс-35 ч. 

7класс-70 ч. 

8 класс-70 ч. 

9 класс-68 ч. 

 

Учебный предмет «Физика» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

* А.В. Перышкин. Физика 7 класс. «Дрофа». 2016 г.; 

* А.В. Перышкин. Физика 8 класс. «Дрофа». 2016 г.; 

* А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс. «Дрофа». 2017 г. 

 Цели реализации программы учебного предмета: 

* усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

* формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

* систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

* формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

* организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

* развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

* знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

* приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

* формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

* овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

* понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 



объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, 

их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: 

молекула — атом; строение атома — электрон. 

Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона 

Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается 

использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по 

электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются 

электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 

класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Физика» отводится по 70 часов в год в 7,8 классах (2 

часа в неделю), в 9 классах – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «Химия» 

 

Данной программе соответствуют учебники:  

«Химия 8 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

/ - М.: Дрофа, 2016; 

 «Химия 9 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / - М.: Дрофа, 2017г. 

Цели химического образования: 

* формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

* формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

* воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

* проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

* овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:· 



* 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. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Особенности изучения химии 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии, в 

соответствии с ФГОС. 

Программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем 

вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении 

и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных 

связей с курсом физики (7 класс) и биологии (5-7 классы), где дается знакомство с 

строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. Вводятся понятия скорость химических 

реакций и катализ. 

Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий, кружковая 

работа. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Химия» изучается с 8 по 11 класс. Общий 

объём учебного времени составляет 206 часов. Предмет «Химия» входит в предметную 

область «Естественно - научные предметы». 

Уровень рабочей программы 8 - 9 классов - базовый. В 8 классе на изучение химии 

отводится 70 часов (2 часа в неделю). В 9 классе- 2 часа в неделю, 68 часов. Всего- 138 

часов. Срок реализации – два года. 

В реализацию практической части программы внесены изменения: 

Практические работы № 6 и №7 в 8 классе объединены в одну ПР «Ионные реакции. 

Условия протекания химических реакций между растворами электролитов растворе до 

конца», практическая работа № 8 « Свойства кислот, оснований и солей» не выполняется. 

 



Учебный предмет «Биология» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Биология. 5 класс / В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2016 г. 

- Биология. 6 класс / В. В. Пасечник - М.:Дрофа, 2016 г. 

- Биология. 7 класс, авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, В.М. Шапкин В.А.М.: Дрофа, 

2016. 

- Биология. 8 класс, авторы Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. М.: Дрофа, 2016г. 

- Биология. 9 класс, авторы Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. М.: 

Дрофа, 2017 г. 

Цели реализации программы учебного предмета: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

 Задачи реализации программы учебного предмета: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

* обеспечить усвоение учащимися знаний о растениях, животных, грибах, бактериях, по 

анатомии, физиологии и гигиене человека, в соответствии со стандартов биологического 

образования 

* продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности 

* продолжить развивать у детей общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу 

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие моторной памяти, 

мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и 

делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду 

знаний, развивать стремление достигать поставленную цель; 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание», биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 



дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Место предмета в учебном плане 

5 класс -  1 час в неделю  -  35 часов всего 

6 класс -  1 час в неделю -  35 часов всего 

7 класс -  2 часа в неделю  -  70 часов всего 

8 класс -  2 часа в неделю -  70 часов всего 

9 класс – 2 часа в неделю -  68 часов всего 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное 

искусство. Изд.: Просвещение, 2016 

6 класс. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство. Изд.: 

Просвещение, 2016 

7 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е.(под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное 

искусство. Изд.: Просвещение, 2016 

8 класс. Питерских А.С. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство. Изд.: 

Просвещение, 2016 

Цели реализации программы учебного предмета: 

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. 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

* 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 неопределённости; 

* Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

* Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно 

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

* Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

* Овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально нравственной оценки; 

* Овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, 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 «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 

созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. 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. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 



искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры 

учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является 

как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально пространственных 

искусств. XX век дал не мыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 

образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, 

телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического 

творчества, учёта особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

 Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на объём 35 часов в учебном году, что соответствует 

содержанию образования в рамках программы по изобразительному искусству в объёме 1 

учебного час в неделю по каждому году обучения в 5-8 классах. 

 

Учебный предмет «Технология» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

5 классы: Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. Вентана-

Граф, 2016 г. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 

Вентана-Граф, 2016 г. 

6 классы: Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. Вентана-

Граф, 2016 г. Тищенко А.Т., Технология. Индустриальные технологии Вентана-Граф, 

Симоненко В.Д. 2016 г. 

7 классы: Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. Вентана-

граф, 2016 г. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 

8 классы: Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология. Вентана-граф, 2016 г. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

1. освоение технологического подхода как универсального алгоритма и созидательной 

деятельности; 

2. 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; 

3. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности, представлений о современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

5. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

6. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда, гражданских и 

патриотических качеств личности; 



7. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

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 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются 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. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 

учебного года. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

* развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

* активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

* совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

* формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

* формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа по технологии рассчитана на изучение предмета в 5,6,7 

классах на базовом уровне в объеме 68 часов (2 час в неделю), в 8 классах (1 час в 

неделю). 

 



Учебный предмет «Физическая культура» 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. (под ред. Виленского М.Я.) 

Физическая культура 5-7 класс, М. «Просвещение», 2016г.; 

В.И. Лях. Физическая культура 8-9 класс – М.: Просвещение, 2016,2017 гг. 

Общая цель обучения предмету «физическая культура» в основной школе - 

формирование развитой личности, способной к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

с основными положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель 

подразумевает формирование компетенций учащихся в области выполнение основных 

двигательных действий как показателя физической культуры человека. Целью школьного 

физического воспитания является 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 и способствует решению следующих задач изучения 

на второй ступени образования: 

* Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, и привычки соблюдения 

личной гигиены. 

* Обучение основам базовых видов двигательных действий. 

* укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

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

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств, адекватной оценке собственных физических возможностей. 

* 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, инициативности, 

самостоятельности, дисциплинированности. 

* Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Задачи реализации программы: 

* совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазанье, метании; 

* обучение физическим упражнениям их таких видов спорта, как гимнастика, лёгкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

* развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

* формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 



* развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

* обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

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 обучающихся, материально-

технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения; 

* реализацию принципа достаточности и целесообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

* принцип демократизации выражается в обеспечении всем и каждому ученику 

одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способности детей. 

* Принцип гуманизации заключается в индивидуальны особенностях личности каждого 

ребенка и педагога. 

* 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 обучающихся, 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, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

* Личностно-ориентированные – двигательного развития, творческой активности, 

целеустремленности. 

* Культурно-ориентированные - целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности овладения базовыми ценностями физической культуры. 

* деятельно-ориентированные двигательной деятельности, перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, в 

сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

в режиме учебного дня и второй половине дня. А также физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями – достигается формирование физической культуры 

личности. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Построение преподавания на основе использование широких и гибких методов и средств 

обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических 

способностей, переход от подчинение к сотрудничеству, совместным желанием анализа 

хода занятий и результатов совместной деятельности. Деятельностный подход 

заключается в ориентировании ребенка не только на усвоение готовых знаний и умений, 



но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

на развитие познавательных сил и потенциала ребенка. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На предмет «Физическая культура» для: 

5-7 классы - 70 часов (2 часа в неделю; 35 учебных недель); 

8 классы – 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель); 

9 классы – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недель. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

- Основы безопасности жизнедеятельности,  Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О. ФГОС. 

5 класс. - М.: Просвещение, 2016 г. 

- Основы безопасности жизнедеятельности, Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О.ФГОС. 

6 класс. - М.: Просвещение, 2016 г. 

- Основы безопасности жизнедеятельности, Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О.ФГОС. 

7 класс. - М.: Просвещение, 2016 г. 

- Основы безопасности жизнедеятельности, Смирнов А.Т.,   Хренников Б.О.ФГОС. 

8 класс. - М.: Просвещение,2016 г. 

- Основы безопасности жизнедеятельности, Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 

9 класс. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Цели реализации программы учебного предмета: 

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

-формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Задачи реализации программы учебного предмета: 

-формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальноу 

поведению. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности в основной школе             

(5-9 классы) предназначен для: 

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 учётом своих возможностей; 

     Структура предмета при модульном построении содержания образования 

включает в себя два учебных модуля и пять разделов. Под учебным модулем следует 

понимать конструктивно завершенную часть предмета, основанную на его методологии и 

включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать 

его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «ОБЖ»  

 



Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в РФ 

- - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, 

в том числе: 

 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

 Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленной в ФГОС основного общего образования второго поколения. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане основного общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах в программе предусмотрено 174 часа на 5 

лет обучения (1 час в неделю во всех классах) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю); 

6 класс – 35 часов (1 час в неделю); 

7 класс – 35 часов (1 час в неделю); 

8 класс – 35 часов (1 час в неделю); 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 


