
Родная литература (русская) 9 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне основного общего 

образования разработана на основе:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

• основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «Михайловская СОШ»  

• авторской программы по родной литературе к предметной линии учебников Александровой, 

Аристовой для 5-9 классов под редакцией Беляевой Н.В. М.: Просвещение,  

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. 

№ 345.  

Цель учебного курса 

воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа. 

Программа устанавливает требования к результатам образовательной программы основного общего 

образования по родной литературе на личностном, метапредметном  предметном уровнях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» является одной из частей образовательной области 

«Родной язык и родная литература». Предмет «Родная литература (русская)» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве учебного предмета в 9 классе. Количество часов – 34. 

 

Родной язык (русский) 9 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» на уровне основного общего образования 

разработана на основе: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

• основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «Михайловская СОШ»  

• рабочей программы «Русский родной язык» под редакцией О.М.Александровой – М.: Просвещение, 

2020; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. 

№ 345. 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

• Русский родной язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных. организаций / [О.М.Александрова и 

др.] – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

Цель учебного курса 

Программа устанавливает требования к результатам образовательной программы основного общего 

образования по родному языку на личностном, метапредметном  предметном уровнях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский родной язык» изучается на уровне основного общего  образования в качестве 

учебного предмета в 9 классе. Количество часов – 34. 

 

Информатика 7-9 класс 

Рабочая программа по информатике разработана на основе: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

• основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «Михайловская СОШ» ;  

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. 

№ 345. 

• авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, соответствующей ФГОС 

ООО, рекомендованной Министерством образования РФ. 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для  7-9класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7-9 класс» 

Цели учебного курса 



Изучение информатики в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов 

информатики; 

• формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития; - усиление культурологической составляющей школьного 

образования; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; - овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• 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. 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов . 

Программа устанавливает требования к результатам образовательной программы основного общего 

образования по информатике на личностном, метапредметном, предметном уровнях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Информатика» изучается на уровне основного общего образования в качестве учебного 

предмета в 7-9 классах. Количество часов – 104. 

 

Технология 5-8 класс 

Рабочая программа по информатике разработана на основе: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

• основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «Михайловская СОШ» ;  

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. 

№ 345. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. В основу содержания курса положена 

интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации 

замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и 

социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в форме 

прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования в качестве учебного 

предмета в 5-8 классах. Количество часов – 245. 

 

Аннотация  к рабочей программе по физкультуре 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в  соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

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

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

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

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

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

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

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

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и 

необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 классов в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы являются: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических 

правил; расширение межпредметных связей. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение   предмета 

«Физическая культура» изучается с 5-9 классах из расчета 6,7,9 классах 2 часа в неделю; 5-8классах 3 

часа в неделю: 5класс- 102, 6класс- 68 часов, 7класс- 68 часов, 8 класс- 102 часа, 9 класс-68 часов, в 

каждой параллели 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-7 классы: пособие 



для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования 

РФ.  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

изобразительного искусства, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально -

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

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. 

Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-7 классах в объёме не менее 105 

часов (по 35 часов в 5-7 классах). 

Рабочая учебная программа состоит из пояснительной записки и календарно-тематического 

планирования. Важным компонентом пояснительной записки являются планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся). 

 Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как 

интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд». Программой 

предусмотрено 408 часов



Аннотации к рабочим программам по Основам безопасности жизнедеятельности  

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 7-го класса 

   Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэктремистского мышления и антитеррористического поведения. Наиболее полно и 

целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной образовательной области 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через образование можно 

обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в области БЖ и 

добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы 7-го класса. Количество часов: 34 часа  

Учебно-методический комплекс: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 7 класс. М.: Просвещение, 2011.  

Рабочие программы: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-9 классы. А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников. М.: Просвещение, 2011.  

Структура программы Программа включает следующие разделы:  

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы,  

 

Учебный курс ОБЖ в 7 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

• Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей.  

• Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как личной 

и общественной ценности. 

• Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти.  

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

е проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

• Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

• Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

   Структура курса ОБЖ в 7 классе, при модульном построении содержания основного общего 

образования включает в себя два учебных модуля:  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 

         Курс предназначен для:  

• Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.  

• Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих.  

• Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей. 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8-х классов 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана 

на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения 



Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

ОБЖ, Примерной программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

• ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

• прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования;  

• возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумное взаимодополнение, 

• способствующее формированию практических умений и навыков. 

На изучение учебного предмета ОБЖ в 8 классе предусматривается 1 час в неделю, всего на 

изучение предмета ОБЖ в 8 классе отводится 34 часа. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методический комплект "Основы безопасности жизнедеятельности" для 8-9 классов 

под научной редакцией Ю.С. Шойгу «Просвещение» 2022г.  

         Программа включает следующие разделы: 

• пояснительная записка, 

• общая характеристика учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности», 

• цели изучения учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности», 

• место предмета в учебном плане, 

• содержание учебного предмета,  

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

Учебный курс ОБЖ в 8 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства.  

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества.  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Задачи 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора 

риска в деятельности человека и общества;  



• выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера и адекватно противодействовать им;  

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Структура курса ОБЖ в 8 классе: 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; Модуль № 2 «Безопасность в быту»;  

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;  

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;  

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;  

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»;  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

           Курс предназначен для:  

• Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.  

• Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих.  

• Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 9-го класса 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэктремистского мышления и антитеррористического поведения. Наиболее полно и 

целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной образовательной области 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через образование можно 

обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в области БЖ и 

добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. Настоящая программа представляет 

собой часть образовательной программы ОБЖ и предназначена для учащихся основной 

школы 9-го класса. Количество часов: 34 часа  

Учебно-методический комплекс: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 класс. М.: Просвещение, 2011.  

Рабочие программы: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-9 классы. А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников. М.: Просвещение, 2011.  

Структура программы  

Программа включает следующие разделы:  

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы,  



Учебный курс ОБЖ в основной школе в 9 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели:  

• Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей.  

• Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как личной 

и общественной ценности. 

• Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти.  

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

е проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

• Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

• Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Структура курса ОБЖ в 9 классе, при модульном построении содержания основного общего 

образования включает в себя три учебных модуля:  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Курс предназначен для:  

• Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.  

• Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих.  

• Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей. 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений «Немецкий язык. 5 - 9 классы» /И.Л. Бим, Л.В. Садомова, - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 г. в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Примерной программы основного общего образования по немецкому языку;         

Цели обучения немецкому языку  

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

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

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

стран/страны изучаемого языка в рамках тех 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. 

Основное содержание тем учебного курса 

Предметное содержание речи 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

   Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и  взрослыми 

в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в  рамках следующей 

тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Конфликты в школе. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело 

      с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские 

писатели. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

Говорение 

      На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную 

компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность и готовность 

варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Выскажи свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру 

о ... и выскажи свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу;  поддерживать ее; 

проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

3. Вести диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет (если 

необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 

Требования к обучению монологической речи 

Ученикам дается возможность: 

1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка 

(например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей  

среды). 

2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа 

„Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck 



hat auf mich ... gemacht“. 

3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 

обосновать. 

Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Аудирование 

Школьники учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов 

с родным языком. 

2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 

объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 

1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые 

слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства 

с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного 

содержания текста (ознакомительное чтение). 

2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и  простых 

аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, 

используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту 

и грамматическим справочником. 

4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего 

информации). 

Письмо 

При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в  обучение 

письменной речи. 

Требования к обучению письму 

Школьники учатся: 

1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьники должны сохранять и совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

Это прежде всего слова, обозначающие: способы проведения немецкими школьниками летних 

каникул; излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; проблемы чтения 

(читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем продолжить путешествие по 

Германии); 

что читает молодежь в Германии; что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, 

как Гете, Шиллер, Гейне; что предлагает своим читателям каталог современной детской 

литературы; какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 



Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные придаточные 

предложения с союзами als, wenn. 

 Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях родного города/ села. Знание иноязычных 

соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять родную культуру на 

иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран изучаемого языка, 

оказывать помощь зарубежным гостям региона в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни. 

 Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры городов/сел; пользоваться справочными материалами; участвовать в 

проектной деятельности. 

Структура дисциплины. 

Содержание учебного предмета. 

1. До свидания каникулы! Краткий курс повторения.                                          

2. Книги и каникулы. Есть ли что-то общее? 

3. Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

4. Будущее начинается уже сегодня. Как насчет выбора профессии? 

5. Средства массовой информации. Это действительно четвертая власть? 

 Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 9 класс 

 Ученик должен 

• овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 110-120 ЛЕ, включающими 

устойчивые словосочетания и реплики- клише; 

знать/ понимать 

•основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

•особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

•признаки изученных грамматических явлений (видоизмененных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

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

изучаемого языка. 

Уметь: 

в говорении 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

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

усвоенный лексико-грамматический материал; 

•рассказывать о каникулах и излюбленных местах отдыха немцев в Германии, о впечатлениях 

детей о каникулах, о школе и учебных предметах, о достопримечательностях городов 



Германии, о проблемах чтения, о проблемах молодежи, их профессиональном выборе, 

средствах массовой информации; 

•делать краткие сообщения, описывать события/ явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании 

•воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

•воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, выделять его основную мысль 

(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.);  

•воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями); 

•использовать переспрос, просьбу повторить; 

в чтении 

•должны овладеть в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, а также 

приемами просмотрового чтения 

•вычленять новые слова, произносить их по уже изученным правилам чтения, пользоваться 

двуязычным словарем; 

•членить текст, выделять основную мысль; 

•понимать основное содержание текста, включающего незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

•полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться по контексту, а также на основе знания принципов словообразования, анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, комментарий; 

в письменной речи 

•заполнять анкеты, формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: социальной адаптации, установления межличностных и межкультурных 

контактов; 

 Формы контроля. 

Проверочная работа, тест. 

В конце года – Промежуточная аттестация за курс 9 класса. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике  

Рабочая программа по физике  для 7-9 классов разработана в соответствии:  

▪ с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ;  

▪ с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»;  

▪ Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  

образования Основной  образовательной  программой основного общего образования;  

Цели и задачи курса:  

Цели,  на  достижение  которых  направлено  изучение  физики  в  школе,  определены  исходя  

из  целей общего  образования,  сформулированных  в  Федеральном  государственном  

стандарте  общего образования:  

▪ повышение  качества  образования  в  соответствии  с  требованиями  социально -

экономического  и информационного  развития  общества  и  основными  направлениями  

развития  образования  на современном этапе; 

▪ усвоение обучающимися 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;  

▪ формирование  убежденности  в  познаваемости  окружающего  мира  и  достоверности  научных 

методов его изучения;  

▪ развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и приобретение 

опыта применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических  явлений,  

проведения  опытов, простых  экспериментальных  исследований,  прямых  и  косвенных  

измерений  с  использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений;  

▪ 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  готовности  современного  выпускника  основной  школы  к  активной  учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;  

▪ организация  экологического  мышления  и  ценностного  отношения  к  природе,  осознание 

необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для  рационального 

природопользования;  

▪ понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и  механизмов,  средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф.  

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  задач:  

▪ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

▪ организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и  учебно-

исследовательской деятельности;  

▪ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности;  

▪ формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

▪ обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;  

▪ совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  

▪ внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  современных  образовательных  технологий, 

формирующих ключевые компетенции;  

▪ развитие дифференциации обучения;  

▪ знакомство  обучающихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования  объектов  

и явлений природы;  

▪ формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты, 

лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием  измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

▪ овладение  обучающимися  общенаучными  понятиями:  природное  явление,  эмпирически 

установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,  результат  

экспериментальной проверки;  

▪ понимание  обучающимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,  

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В  основной  школе  физика  изучается  с  7  по  9  класс.  Объём  учебного   времени,  

выделенного  на изучение физики в основной школе составляет  210 учебных часов.   



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики.  

С  введением  ФГОС  реализуется  смена  базовой  парадигмы  образования  со  «знаниевой»  на 

«системно-деятельностную»,  т.  е.  акцент  переносится  с  изучения  основ  наук  на  

обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания  образования,  стоящим  в  одном  ряду  с  

систематическими  знаниями  по  предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). Поскольку  концентрический  принцип  обучения  

остается  актуальным  в  основной  школе,  то развитие  личностных  и  метапредметных  

результатов  идет  непрерывно  на  всем  содержательном  и деятельностном материале.  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

▪ Сформированность  познавательных  интересов  на  основе  развития  интеллектуальных  и 

творческих способностей, обучающихся;  

▪ Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития  человеческого  общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

▪ Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

▪ Готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными  интересами  и 

возможностями;  

▪ Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно 

ориентированного подхода;  

▪ Формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  открытий  и 

изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

▪ Овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной 

деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки  результатов  своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

▪ Понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их  объяснения, 

теоретическими  моделями  и  реальными  объектами,  овладение  универсальными  учебными 

действиями  на  примерах  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и  экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

▪ Формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  информацию  в 

словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и  перерабатывать  полученную 

информацию  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  выделять  основное  содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

▪ Приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

▪ Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

▪ Освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение  эвристическими 

методами решения проблем;  

▪ Формирование  умений  работать  в  группе,  представлять  и  отстаивать  свои  взгляды  и 

убеждения, вести дискуссию.  

 

Предметные результаты   

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются:  

▪ понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

▪ умение  проводить  наблюдения  физических  явлений;  измерять  физические  величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру;  



▪ владение  экспериментальными  методами  исследования  при  определении  цены  деления 

прибора и погрешности измерения;  

▪ понимание  роли  ученых  нашей  страны  в  развитие  современной  физики  и  влияние  на 

технический и социальный прогресс; 

▪ понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  диффузия,  большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

▪  владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;  

▪ понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

▪ умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

▪ умение использовать полученные знания,  умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды); 

▪ понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  механическое  движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

▪  умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем,  плотность,  тела  равнодействующую  двух  сил,  действующих  на  тело  в  одну  и  в 

противоположные стороны; 

▪ владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

▪ понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;  

▪ владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

▪ умение  находить  связь  между  физическими  величинами:  силой  тяжести  и  массой   тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

▪ умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

▪ понимание  принципов  действия  динамометра,  весов,  встречающихся  в  повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

▪  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды; 

▪ понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей,  газов  и  твердых  тел,  плавание  тел,  воздухоплавание,  расположение  уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

▪ умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

▪ владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости:  силы  Архимеда  от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда; 

▪ понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на  практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

▪  понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического 

пресса, с  которыми  человек  встречается  в  повседневной  жизни  и  способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

▪ владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на  дно  

и  стенки  сосуда,  силы  Архимеда  в  соответствие  с  поставленной  задачи  на основании 

использования законов физики; 



▪ умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

▪ понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  равновесие  тел  превращение 

одного вида механической энергии другой; 

▪ умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы; 

▪ КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

▪ владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

▪ понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

▪ понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 

встречается  в  повседневной  жизни  и  способов  обеспечения  безопасности  при  их 

использовании; 

▪ владение  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения:  механической  работы, 

мощности,  условия  равновесия  сил  на  рычаге,  момента  силы,  КПД,  кинетической  и 

потенциальной энергии; 

▪ умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  

 

 

 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются:  

▪ понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  конвекция,  излучение, 

теплопроводность,  изменение  внутренней  энергии  тела  в  результате  теплопередачи  или 

работы  внешних  сил,  испарение  (конденсация)  и  плавление  (отвердевание)  вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы; 

▪ умение  измерять:  температуру,  количество  теплоты,  удельную  теплоемкость  вещества, 

удельную  теплоту  плавления  вещества,  удельная  теплоту  парообразования,  влажность 

воздуха; 

▪  владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости  относительной 

влажности  воздуха  от  давления  водяного  пара,  содержащегося  в  воздухе  при  данной 

температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 

вещества; 

▪ понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 

двигателя  внутреннего  сгорания,  паровой  турбины  с  которыми  человек  постоянно 

встречается  в  повседневной  жизни,  и  способов  обеспечения  безопасности  при  их 

использовании; 

▪ понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

▪ овладение  разнообразными  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения  удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии  с  

условиями  поставленной  задачи  на  основании  использования  законов физики;  

▪ умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

▪ понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  электризация  тел,  нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

▪ умение  измерять  силу  электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 



▪ владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи  

от  электрического  напряжения,  электрического  сопротивления  проводника  от  его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

▪ понимание  смысла  закона  сохранения  электрического  заряда,  закона  Ома  для  участка цепи. 

Закона Джоуля-Ленца; 

▪ понимание  принципа  действия  электроскопа,  электрометра,  гальванического  элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается  в  повседневной  жизни,  и  способов  обеспечения  безопасности  при  их 

использовании; 

▪ владение  различными  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения  силы  тока, 

напряжения,  сопротивления  при  параллельном  и  последовательном  соединении 

проводников,  удельного  сопротивления  работы  и  мощности  электрического  тока, 

количества  теплоты,  выделяемого  проводником  с  током,  емкости  конденсатора,  работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

▪ умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

▪ понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  намагниченность  железа  и стали,  

взаимодействие  магнитов,  взаимодействие  проводника  с  током  и  магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

▪ владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

▪ умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

▪ понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

▪ умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

▪ понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на  практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

▪ различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы  

и  оптическую  ось  линзы,  собирающую  и  рассеивающую  линзы,  изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

▪ умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности; 

▪ понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:  поступательное 

движение  (назвать  отличительный  признак),  смена  дня  и  ночи  на  Земле,  свободное падение 

тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;  

▪ понимание  смысла  основных  физических  законов:  динамики  Ньютона,  всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для 

решения учебных задач;  

▪ умение  приводить  примеры  технических  устройств  и  живых  организмов,  в  основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей;  

▪ умение использовать полученные знания,  умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);  

▪ умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

▪ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического)  и  пружинного  маятников,  резонанс  (в т. ч.  звуковой),  

механическиеволны, длина волны, отражение звука, эхо;  

▪ знание  и  способность  давать  определения  физических  понятий:  свободные  колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, 



собственная  частота  колебательной  системы,  высота,  тембр,  громкость  звука,  скорость 

звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник;  

▪ владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости  периода  колебаний 

груза на нити от длины нити; 

▪ понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления/процессы: 

электромагнитная  индукция,  самоиндукция,  преломление  света,  дисперсия  света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения;  

▪ умение  давать  определения  /  описание  физических  понятий:  магнитное  поле,  линии 

магнитной  индукции;  однородное  и  неоднородное  магнитное  поле,  магнитный  поток, 

переменный  электрический  ток,  электромагнитное  поле,  электромагнитные   волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция,  индуктивность,  период,  частота  и  амплитуда  электромагнитных  колебаний, 

показатели преломления света;  

▪ знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

▪ знание  назначения,  устройства  и  принципа  действия  технических  устройств:  

электромеханический  индукционный  генератор  переменного  тока,  трансформатор,  

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

▪ понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

▪ понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:  радиоактивное 

излучение, радиоактивность; 

▪ знание  и  способность  давать  определения/описания  физических  понятий:  

радиоактивность,  альфа-,  бета-  и  гамма-частицы;  физических  моделей:  модели  строения 

атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;   

▪ знание  и  описание  устройства  и  умение  объяснить  принцип  действия  технических 

устройств  и  установок:  счётчика  Гейгера,  камеры  Вильсона,  пузырьковой  камеры, ядерного 

реактора;  

 

Частными предметными результатами  изучения в 9 классе темы «Строение и эволюция 

Вселенной» (5 часов) являются:  

▪ представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

▪ умение  применять  физические  законы  для  объяснения  движения  планет  Солнечной 

системы; 

▪ знать,  что  существенными  параметрами,  отличающими  звёзды  от  планет,  являются  их 

массы  и  источники  энергии  (термоядерные  реакции  в  недрах  звёзд  и  радиоактивные  в 

недрах планет);  

▪ сравнивать  физические  и  орбитальные  параметры  планет  земной  группы  с  

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

▪ объяснять  суть  эффекта  Х. Доплера; формулировать  и  объяснять  суть  закона  Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом.  

 

Общими предметными результатами изучения курса являются:  

▪ умение  пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы:  проводить 

наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости  между  физическими  величинами,  объяснять  результаты  и  делать  выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

▪ развитие теоретического мышления на основе формирования умений  устанавливать факты, 

различать  причины  и  следствия,  использовать  физические  модели,  выдвигать  гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  



 

Аннотация по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов составлена с учетом 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» ; 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г 

№253). 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторы: 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Структура дисциплины  

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, 

слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска 

слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-

смысловой отрезок.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 

Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой 

функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии, а 

так же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению 

практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы .  

Результаты изучения предмета  

  «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 



национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 



применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

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

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Примечание: 1. В рабочей программе в 5 классах 175 часов; в 6 классе 210 часов; в 7 классе-

140 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 105 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 105 часов (3 

часа в неделю).  

 

Аннотация   к рабочей программе по учебному курсу «Литература» 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. ФГОС ООО. 



2. Программа основного общего образования по литературе к учебнику 9 класса 

общеобразовательной школы (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев — 2-е изд. — М.: 

«Просвещение», 2014. — 350 с.).  

3. Образовательной программы МОБУ «Михайловская СОШ» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (приказ Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС.  

2. Содержание учебного предмета «Литература». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю – всего 105 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 35 недель. 

Цели и задачи курса: 

Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей:   

•  воспитание духовно развитой личности; формирования гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;                         

•  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы и ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений теоретико – литературных понятий; 

• овладения умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературных понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.                 

Изучение литературы в 9 классе способствует решению следующих задач: 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся;                                                                 

•  формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально – обусловленной своеобразие 

художественных решений;                         

•  совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком, его изобразительно – выразительными средствами 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 



наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебным предметам 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне основного общего  

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 5-9 классов 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

− федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273- ФЗ (п.6 

ст.28); 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

− примерной рабочей программы по математике на уровне основного общего 

образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Цели обучения математике: 

• формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи  математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать  

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

• сформировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в  качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

 

Предметными результатами освоения рабочей программы по учебным предметам 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» являются: 

1. формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, умения моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры; 

5. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 



предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

6. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; решения геометрических и 

практических задач; 

7. развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

8. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах. 

 

Срок реализации программы: математика – 2 года; алгебра – 3 года; геометрия – 3 года 

 

Учебным планом на изучение предмета « Математика» отводится 918 часов. 

Программа реализуется: 

- для 5класса в объеме 170 часов в год, 5 часов в неделю; 

- для 6 класса в объеме 170 часов в год, 5 часов в неделю; 

- для 7 класса в объеме 204 часов в год, 6 часов в неделю*; 

- для 8 класса в объеме 204 часов в год, 6 часов в неделю*; 

- для 9 класса в объёме 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

*В 7-8 классах модуль «Алгебра» - в объѐме 3 часа, модуль «Геометрия»- в объѐме 2 часа, 

модуль « Вероятность и статистика»- в объѐме 1 час. 

 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Избранные задачи по планиметрии» 

Программа элективного курса разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию программы 

1. Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ  (п.6 

ст.28). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

3.Примерной рабочей программы по математике на уровне основного общего образования для 

5-9 классов общеобразовательных организаций 

4.Учебного плана Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области на 2022-2023 учебный год. 

 

Настоящая рабочая программа элективного курса «Избранные задачи по  планиметрии» для 

основной общеобразовательной школы ориентирована на учащихся 8 класса, изучающих 

предмет математика на базовом уровне. 

Данный элективный курс рассчитан на 35  часов, в объеме 1 час в неделю. Данный курс 

позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как базовый 

уровень математики, так и профильный уровень.  

Содержание курса: «Избранные задачи по планиметрии» расширяет и углубляет 

геометрические сведения, представленные в главах основного учебника: вводятся новые 

понятия, рассматриваются новые интересные геометрические факты, даётся обоснование 

некоторых утверждений, рассматриваются различные способы решения задач. 

Целями данного курса являются: 

1. Расширение и углубление знаний по программе курса геометрии 8 класса. 

2. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.  



3. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления, развитию 

образного и ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ      

    Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательных бюджетных 

учреждений составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

3. Программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных 

учреждений (Москва.: Дрофа, 2013 г); 

4. Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: 

Дрофа, 2013 год); 

5. Образовательной программы образовательного учреждения. 

   Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования и 

авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и предназначена для 

реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-9 классах. 

   Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

   Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого раздела 

курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и практических 

работ, их распределение по разделам. 

   Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 

Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

   Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии на ступени основного 

общего образования главное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих  от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Изучение биологии в основном направлено на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их 

многообразия и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

   Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 



положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно -

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

    В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся узнают, 

чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся 

получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о 

значении этих организмов в природе и жизни человека. Такое построение программы дает 

возможность развивать полученные в начальной школе теоретические сведения на богатом 

фактическом материале биологии растений, грибов и бактерий. В результате выигрывают обе 

составляющие курса: и теория, и факты. 

   Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обусловлены 

спецификой биологии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами биологии 

являются изучение строения живых организмов, их роли в природе и жизни человека, 

практического использования и защиты. В разделе рабочей программы по биологии для 5 

класса нашли отражение основные содержательные линии: клеточное строение 

организмов; царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение данных 

организмов – знание и опыт практической деятельности с теми организмами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, нашли применение в промышленности и  сельском 

хозяйстве; язык биологии – важнейшие понятия и термины. 

   В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. 

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

    В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство 

биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, 

помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к болезни. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, 

личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся рационально организовать 

учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников. 

    В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются 

понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, популяции, биоценоза, 

биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле. 

   Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

   Данная программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника. 

   Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины.  

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных  

характеристик на каждом из этапов. 

Цели курса: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

биологических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2.  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, используя для этого 

биологические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с объектами живой природы в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Принципы реализации учебного предмета 

• гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

• экологизации курса биологии; 

• интеграции знаний и умений; 

• последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения.  

 Вклад учебного предмета в достижение целей курса 

• формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

на природе, в быту и трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к данной науке как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание рабочей программы структурировано: 

В 5 классе по шести разделам: 

• Введение. Методы познания живых организмов и природных явлений; 

• Экспериментальные основы биологии; 

• Клеточное строение организмов; 

• Бактерии - знания о строении, жизнедеятельности и биологическом действии, их 

распространении в природе, роли в природе и жизни человека; 



• Грибы – знания о строении и жизнедеятельности, видах грибов и их действии на здоровье 

человека, правилах сбора и охраны грибов; 

• Растения – методы изучения растений, их многообразие, основные группы и роль в биосфере, 

охрана и значение в жизни человека. 

В 6 классе по четырём разделам: 

•  Строение и многообразие покрытосеменных растений; 

•  Жизнь растений; 

•  Классификация растений; 

•  Природные сообщества. 

В 7 классе по восьми разделам: 

• Введение. 

•  Простейшие. 

• Многоклеточные животные. 

• Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

•  Индивидуальное развитие животных. 

• Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

•  Биоценозы. 

•  Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

В 8 классе по пятнадцати разделам: 

• Введение. Науки, изучающие организм человека. 

• Происхождение человека. 

• Строение организма. 

• Опорно-двигательная система. 

• Внутренняя среда организма. 

• Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

• Дыхание. 

• Пищеварение. 

• Обмен веществ и энергии. 

• Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

• Нервная система. 

• Анализаторы. Органы чувств. 

•  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

• Железы внутренней секреции. 

• Индивидуальное развитие организма. 

В 9 классе по семи разделам: 

• Введение. Методы исследования биологии. 

• Молекулярный уровень. 

•  Клеточный уровень. 

• Организменный уровень. 

• Популяционно-видовой уровень. 

• Экосистемный уровень. 

•  Биосферный уровень. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования учебным планом школы отведено  278 часов. Из них 35 часов в 

5 классе, 35 часов в 6 классе, 70 часов в 7 классе, 70 часов в 8 классе и 68 часов в 9 классе из 

расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6 классах и 2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах. Для 

обеспечения 278-часового курса биологии в 5 – 9 классах по программе, созданной коллективом 

авторов под руководством   В.В.Пасечника, отведено 278 часов учебным планом. 



 

. Аннотация к рабочей программе по химии  

Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 8 класс  составлена  в соответствии  

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования,  

Программы ОУ (химия) 8-9, 10-11 классы. Издательство «Просвещение», Москва  2012. Автор 

программы Н.Н.Гара. 

         Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент 

содержания образования. Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 68 часов (2ч в 

неделю), в том числе на контрольные работы – 4 часа, практические работы 6-7 часов, 

лабораторные работы – 14 часов. 

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту учащихся.   

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 

Цели: 

• освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся 

открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический эксперимент; 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, 

развитии  современных технологий;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

Задачи обучения: 

• привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

• создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки.  

 

Задачи развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,      

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 

красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика. 

 



Задачи воспитания:  

• способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

• формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;  

• формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведения в 

быту и в процессе трудовой деятельности;  

• воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока. 

Аннотация к рабочей программе по химии  

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования                                            

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение химии в объеме 2 часа в неделю. 

Курс оканчивается кратким знакомством  с органическими соединениями, в основе которого 

лежит идея генетического развития органических веществ от углеводов до полимеров. 

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому  эксперименту, 

который формирует у учащихся не только навыки правильного общения с веществами, но и 

исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических работ, 

так как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено изучение техники 

безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к 

природе и здоровью человека. 

Изучение химии в 9 классе направленно на достижение следующих целей: 

• овладение умениями характеризовать растворы веществ по способности проводить 

электрический ток, составлять уравнения реакций ионного обмена, ОВР и гидролиза;  

• освоение важнейшими знаниями об амфотерности.  

• повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их атомов и 

кристаллов. Обобщить и расширить сведения учащихся о физических свойствах металлов и их 

классификации. Развивать логические операции мышления при обобщении знаний и 

конкретизации общих свойств металлов для отдельных представителей этого класса простых 

веществ 

• рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и особенности строения их 

атомов, вспомнить ряд электроотрицательности. Повторить понятие аллотропии и 

кристаллическое строение неметаллов, а следовательно, рассмотреть их физические и 

химические свойства. Показать роль неметаллов в неживой и живой природе. Дать понятие о 

микро- и макроэлементах, раскрыть их роль в жизнедеятельности организмов. Показать 

народнохозяйственное значение соединений неметаллов.  

• дать понятие о предмете органической химии. Показать особенности органических веществ в 

сравнении с неорганическими. Сформировать понятие о валентности в сравнении со степенью 

окисления. Раскрыть основные положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Сравнить её значение для органической химии с теорией периодичности 

Д.И.Менделеева для неорганической химии.  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи обучения: 

• Формирование знаний основ химической науки – важнейших факторов, понятий, химических 

знаков и теорий, химического языка; 



• Развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавливать причинно -

следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные обобщения, связанно и 

доказательно излагать учебный  материал; 

• знакомство с применением химических знаний на практике; 

• формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

• формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнение несложных 

опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

• раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

• раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов экологической 

и информационной культуры; 

• раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную 

картину мира. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е.  Химия. Неорганическая химия. 

Органическая химия.: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман – М.: Просвещение, 2012. – 191 с. 

Образовательная область «Химия» представляет одну из базовых курсов общего образования. 

Ее роль в системе школьного образования обусловлена значением науки химии в познании 

законов природы и материальной жизни общества. Без химических знаний сегодня 

невозможно представить научную картину мира, так как окружающий мир- это мир 

органических и неорганических веществ, претерпевающих различные превращения, лежащие 

в основе многих явлений природы. Химические процессы лежат в основе многочисленных 

производств, продукция которых широко применяется в быту. Умелое обращение. С 

химическими веществами в повседневной жизни убережет человека от нанесения ущерба 

себе, человечеству, природе в целом. 

Курс общей химии 9 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическим свойствам важнейших 

химических элементов и их соединений. Что открывает возможность формировать у учащихся 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

химической науки, получают представление о многообразии органических и неорганических 

соединений и их химических свойствах, основные химические законы. Они узнают о 

практическом значении органических и неорганических соединений для сельского хозяйства, 

производства, медицины  и человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 



 Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Образовательные компетенции учащихся 9-го класса. 

1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому 

2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ 

4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных понятий 

курса химии 9-ого класса. 

5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

6. Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск функциональных 

связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на этапы, звенья.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Литература», программы по литературе для 5-9 классов В.Я. Коровиной, В.И. 

Коровина, В.П. Журавлёва (М.: Просвещение, 2016). 

Место учебного предмета в учебном плане: 

- в 5 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 

- в 6 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 

- в 7 классе – 70 ч. (2 часа в неделю) 

- в 8 классе – 70 ч. (2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

Целью литературного образования является духовно-нравственное воспитание школьников; 

развитие их эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; 

формирование основ читательской культуры в процессе чтения, восприятия и оценки 

произведений художественной литературы. Все это определяет особую роль школьного курса 

литературы в эмоциональном, эстетическом и интеллектуальном развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания. 

Структура учебного предмета 

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

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

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

писателя и читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем 

(например, 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 (подготовка к восприятию курса на историко- литературной основе), в 9 классе — 

начало курса на историко-литературной основе). В рабочей программе курс каждого класса 

представлен разделами: 1. Устное народное творчество. 2. Древнерусская литература. 3. 

Русская литература XVIII века. 4. Русская литература XIX века. 5. Русская литература XX 



века. 6. Литература народов России. 7. Зарубежная литература. 8. Обзоры. 9. Сведения по 

теории и истории литературы. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва 

«Просвещение» 2018 

Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 2017 

Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва «Просвещение» 2017 

Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва 

«Просвещение» 2017 

Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. - Москва 

«Просвещение» 2013 

 Устава МОБУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» Соль- Илецкого 

городского округа Оренбургской области 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «Михайловская 

СОШ» в 5-9 классах 

  Учебного плана МОБУ  «Михайловская СОШ» на 2022-2023 учебный год; 

Планируемые результаты освоения литературы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 



• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественныефункции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно -

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

- текущий: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), 

выразительное чтение, в том числе и наизусть, письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, составление плана статьи, инсценирование, обучающее 

сочинение; сообщение на литературную и историко-литературную темы; развернутый устный 

или письменный ответ на поставленные вопросы, конспект, тезисный план, отзыв о 

прочитанном, рецензия. 

- промежуточный (за полугодие): сочинение на литературную тему, эссе, сообщение на 

литературную и историко-литературную темы, презентации проектов, анализ стихотворения, 

характеристика литературного героя, тест, включающий задания с кратким и развернутым 

ответом. 

Технологии, используемые в работе: 

• личностно-ориентированное обучение 

• ИКТ 

• дифференцированное обучение 

• обучение в сотрудничестве 

• игровые методы обучения 

• проектная технология 

• исследовательские методы обучения 

• технология проблемного обучения 

• ТРКМЧП 



• групповая технология; 

• технология развивающего обучения и др. 

Методы работы: метод творческого чтения, метод проектов, репродуктивный, 

эвристический, исследовательский методы, метод театрализации, инсценировки, метод 

маркировки текста (инсерт), демонстрационный метод, дискуссия, диспут и т.д.  

Формы работы: урок-лекция, урок-практикум, урок-соревнование, урок-турнир, 

литературная дуэль, урок-откровение, урок мудрости, творческий отчёт, урок-семинар, 

брифинг, аукцион, урок-дискуссия, урок-диспут, урок-следствие, урок-экскурсия, урок-

путешествие, ролевые и деловые игры, урок-сказка, урок-спектакль, творческая мастерская, 

интегрированные уроки, урок-игра, квест, урок-театр, литературная гостиная, урок-конкурс, 

урок защиты творческих проектов, урок-зачёт, творческая лаборатория и т.д. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Предметными результатами освоения рабочей программы по учебному предмету 

«География» являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Срок реализации программы – 5 лет 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов отводимых на изучение каждой темы. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «География» отводится: 



 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, на основе 

программы Английский язык, предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы 

В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, -М.: Просвещение, 2011 г. Учебник 

«Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., -М.: 

Просвещение, 2009- 2012 г. 

 

Цели программы 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей данного возраста;  

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения;  

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников  

 

Структура и содержание программы 

- 10 тематических модулей  

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя)  

- раздел Spotlight on Russia;  

- тексты песен и упражнения к ним;  

- грамматический справочник;  

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);  

Каждый модуль имеет четкую структуру:  

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  

- урок English in Use (урок речевого этикета);  

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);  

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);  

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);  

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету История  

 Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на 



основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандарте основного общего образования и составлена с учётом Концепцией 

нового учебно–методического комплекса по отечественной истории, утвержденной Решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.  

Общие цели изучения истории: 

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. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и  

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о  

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко–культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности  

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие  

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и  

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества  

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

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно– 

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству ― 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями  

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь  

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в  

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет «история» входит в образовательную 

область «Общественно – научные предметы» и является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в неделю в 

5–8 классе -68 часов;  

 Информация об используемом УМК 



Рабочая программа по истории для 5–9 класса составлена с учётом авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.  

Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6– 

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – Просвещение, 2018. – 77с.). В связи с 

переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

всеобщейистории составлена в соответствии основе Примерной программы основного 

общегообразования по истории. 

Компоненты УМК: 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.  

Торкунова и предметную линию учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко–Цюпы. Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф  

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 

№ 576): 

— Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. – М. 

«Просвещение»,2021 

— Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А.  

Сванидзе. 6 класс. – М. «Просвещение»,2019 

―Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс. – М. 

«Просвещение», 2019 

―Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История  

Нового времени. 1800 – 1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. – М. 

«Просвещение», 2019 

— Сороко–Цюпа О. С., Сороко–Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. «Просвещение», 2019 

— История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под  

ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение»,2019 

— История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под  

ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение», 2019 

— История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под  

ред. Торкунова А.В. – М. «Просвещение», 2019 

— История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под  

ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение», 2019 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность  

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей  

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и  

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его ком 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию  



Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 

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

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

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

доработанное.- М.: Просвещение, 2019.»). 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» 

и включена в Федеральный перечень. Изучение обществознания в основной школе призвано 

создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 

анализа и использования социальной информации; сознательного  неприятия 

антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которое существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 



факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 

классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» 

для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного 

материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов 

курса, антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 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 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

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: кружки социальной 

направленности, 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. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные 

методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 



личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5—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. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 174 час. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 

 

 


