
Аннотация к предмету «Алгебра»  

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 7-9 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования с учетом основных идей и положений 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 класса разработана на основе примерной 

программы по математике основного  общего образования (Примерные программы по 

учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. - 64 с. – (Стандарты второго поколения), а также программы по 

алгебре для 7-9 классов, автор Н.Г.Миндюк (Алгебра. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Ю.Н. Макарычева и других.  7-9 классы: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Миндюк Н.Г. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 32 с.). 

Настоящая программа курса алгебры для 7–9 классов продолжает соответствующую 

программу курса математики 5–6 классов и ставит перед собой главной целью 

формирование у школьников основ научного (математического) мышления, позволяющих 

продолжать обучение в старшей школе или путем самообразования, и применять их в 

своей практической деятельности. 

 

Аннотация к предмету «Английский язык» 

         Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета в его интегративном характере, т. е. в сочетании 

языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного 

образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его 

способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой 

предметной областью (гуманитарной, естественнонаучной, технологической). Таким 

образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с 

родным языком, литературой, историей, географией и т. д.). Основная цель изучения 

иностранных языков в школе —формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Для достижения данной 

цели необходимо усиление социокультурной направленности обучения иностранным 

языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения, на 

включение школьников в диалог культур, что способствует приобщению школьников к 

культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения 

к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей 

страны и развивает у них умение представлять ее в процессе общения средствами 

иностранного языка. Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

понимании воспринимаемогона слух (аудировании), чтении и письме. Предметное 

содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-

культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики 

общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

— предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 



(ценностные ориентации); 

— коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

— языковые знания и навыки; 

— социокультурные знания и навыки; 

— учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

Содержание 

      Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения. Диалогическая 

речь. Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями; сочетание разных видов диалога. Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. Монологическая речь. Основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение (включая характеристику). Изложение 

прочитанного, прослушанного, увиденного. Реферирование. Аннотирование. Понимание 

воспринимаемого на слух (аудирование). Понимание с разной степенью глубины и 

точности высказывания собеседника, а также содержания аутентичных аудио и 

видеотекстов различных жанров и стилей. 

Чтение 

       Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного содержания 

прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содержания 

прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием содержания 

прочитанного). Тексты разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические. Письменная речь. Написание личных писем; 

заполнение анкет, формуляров. Написание автобиографий/резюме. Составление плана, 

тезисов устного/письменного сообщения. Изложение прочитанного, реферирование, 

аннотирование. Языковые знания и навыки. Графика и орфография. Буквы алфавита 

изучаемого языка, основные буквосочетания. Правила чтения и правописания. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний изучаемого языка. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-

интонационных особенностей различных типов предложений. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной тематики: 

слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы 

словообразования. Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка. 

Знание основных различий систем иностранного и родного языков.  Социокультурный 

аспект. Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая 

лексика и реалии страны изучаемого языка. Компенсаторные умения. Контекстуальная 

догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. Словарные 

замены. Мимика, жесты. Учебно-познавательные умения. Общеучебныеумения: 

использование справочной литературы. Навыки работы с информацией: фиксация 

содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. Специальные учебные 

умения: использование двуязычных словарей и другихсправочных материалов, в том 

числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, составление ассоциограмм для 

закрепления лексики, выборочный перевод и т. д. 

 



 

Аннотация к предмету «Геометрия» 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,   а 

также рабочей программы изучения курса геометрии 7-9 классов при работе по учебнику 

«Геометрия, 7-9 класс»,  авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Программа 

разработана  на основе   Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 / 

Т.А. Бурмистрова – 2-е издание, доработанное  М.: Просвешение, 2014. 

Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

обучающимися при обучении геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

 

Аннотация к предмету «Изобразительное искусство» 

Искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других областях 

человеческой деятельности, поэтому приоритетные цели художественно-музыкального 

образования, лежат в области воспитания духовного мира школьников, развития их 

эмоционально-чувственной сферы, образного мышления и способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты. Изучение изобразительного искусства в основной 

школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в 

развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического 

восприятия мира, художественно-творческих способностей, в воспитании 

художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного и музыкального 

искусства, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в 

которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов: 



1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (второго поколения). М., Просвещение, 2011 г. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., Просвещение, 2011 г. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

(Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании 

РАО. Научные руководители – член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик 

РАО Л.П.Кезина. Составитель – Е.С.Савинов). М., Просвещение, 2011 г. 

5. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ООО.М., 

Просвещение, 2012 г. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 

классы. Стандарты второго поколения. М., Просвещение, 2012 г. 

 

Аннотация к предмету «Информатика» 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и 

определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика 

дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных 

областях, социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый 

инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного развития 

компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. 

Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства 

информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность 

настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, имеющую общенаучный 

язык, своеобразную познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и 

информатики. Эти дисциплины не являются конкурирующими (например, на почве 

компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). При 

этом информатика не является частью математики, хотя ряд понятий может быть 

одновременно отнесен к компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно 

рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной мере 

дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике – это ступень к 

действительным числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные 

числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, 



преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. 

Особенность информатики заключается в том, что значительная часть этой деятельности 

может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

― сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

― основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальная сфера; 

― междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее, в процессе 

преподавания этой дисциплины сложились вполне определенная система понятий и 

логика их развития: от информационных процессов как феномена реальности к 

информационным моделям как инструменту познания этого феномена с переходом на 

области применения полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной 

модели, которая одновременно является инструментом познания, средством планирования 

практической деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом 

реализации межпредметных связей информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

― понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

― понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;  

― понятия, характеризующие применение информатики в различных областях, 

прежде всего технологиях, управлении, социально-экономической сфере. 

 

Аннотация к предмету «История России. Всеобщая история» 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Реализация этой задачи лежит в основе данной рабочей программы,  которая 

предназначена для документального сопровождения  изучения курсов всеобщей истории в 

5-9 классах общеобразовательной школы.   Данная программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования и рассчитана на 5 лет. В ней  

конкретизируется  содержание предметных тем образовательного стандарта, 

распределяются учебные часы по разделам курса и определяется последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.   

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам 

освоения  основных общеобразовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения  среднего полного общего образования, 

конкретизирует основные положения  его фундаментального ядра. 

 Программа по всеобщей истории реализует три основные функции: 

 информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 

системе исторического образования, а также специфику  мировоззренческой 

значимости конкретного курса всеобщей истории; 



 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения 

учебного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного 

предмета «История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает 

школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней 

социокультурной реальности, в той или иной степени  транслирующей элементы 

прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

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

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

 

Аннотация к предмету «Литература» 

          Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 



аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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, отражѐнную в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

Аннотация к предмету «Математика» 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

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

на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

* формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

* развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

* формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

* воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

* формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

* развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: 

* развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

* формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Аннотация к предмету «Музыка» 

Настоящая рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих   документов: 

1. Федеральный  закон  № 273-ФЗ от  29.12.2012 «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»; 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  

образования (второго  поколения).  М., Просвещение, 2011 ; 



3. Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования.  М., Просвещение, 2011 ; 

4. Примерная  основная  образовательная  программа основного общего  образования. 

(Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании 

РАО. Научные руководители — член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик 

РАО Л.П.Кезина. Составитель — Е.С.Савинов). М., Просвещение, 2011 ; 

5. Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы ООО.М., 

Просвещение, 2012г.; 

6. Примерная программа по музыке 5-7 классы. - М.: Просвещение, 2010 (Стандарты 

второго поколения) / руководители проекта: А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков; 

 

Распределение учебного материала по классам, последовательность изучения 

разделов, тем, количество часов на их изучение  дано в соответствии с авторской 

программой «Музыка. 5-7 классы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой,Е.Д.,Критской» М «Просвещение» 2013 

Тематическое планирование, составленное на основе авторской программы, 

является приложением к рабочей программе. 

В целях  воспитания уважительного отношения к поликультурному наследию 

страны, формирования таких качеств у школьников, как толерантность, 

взаимопонимание, умение жить в поликультурном обществе, в целях ознакомления 

учащихся с особенностями  своего региона, историей его развития в тематическое 

планирование включены уроки этнокультурного содержания (не менее 10%).  

 

Класс Количеств

о часов 

Тема 

5 4  Балет «Яг морт» Я. Перепелицы. 

 Природа в коми песнях. 

 Песни о Печоре. 

 Музыка зимы в песнях коми композиторов. 

6 4  Коми – край мой северный. 

 Природа в музыке коми композиторов. 

 Выразительность в музыке коми композиторов. 

 Песни о коми крае. 

7 4 -   Картины народной жизни в произведениях коми 

композиторов. 

-   Песни коми композиторов о зиме. 

-   Композиторы Республики Коми. 

-    Музыкальные образы в балете "Яг Морт" Я. 

Перепелицы. 

 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального  

образования. 



 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

 

Аннотация к предмету «ОБЖ» 

Настоящая рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих   документов: 

7. Федеральный  закон  № 273-ФЗ от  29.12.2012 «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»; 

8. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  

образования (второго  поколения).  М., Просвещение, 2011 ; 

9. Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования.  М., Просвещение, 2011 

; 

10. Примерная  основная  образовательная  программа основного общего  образования. 

(Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании 

РАО. Научные руководители — член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик 

РАО Л.П.Кезина. Составитель — Е.С.Савинов). М., Просвещение, 2011 ; 

11. Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

ООО.М., Просвещение, 2012г.; 

12. Примерная программа по  основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) /  

         Распределение учебного материала по классам, последовательность изучения 

разделов, тем, количество часов на их изучение  дано в соответствии с авторской 

программой  «Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: 

В.Н.Латчук,С.К.Миронов,С.Н.Вангородский,М.А.Ульянова» 

         Тематическое планирование, составленное на основе авторской программы, является 

приложением к рабочей программе. 

        В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 



– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших 

компетенций школьников. 

 

Аннотация к предмету «Обществознание» 

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

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

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

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

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

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

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется 

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

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня еѐ духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нѐм и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 



 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также 

в семейно-бытовой сфере; для со- отнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Аннотация к предмету «Родная (русская) литература» 

Настоящая рабочая учебная программа по предмету «Родная (русская) литература» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- «Концепция преподавания русского языка и литературы», утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утверждѐнной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08). 

Цели изучения предмета: воспитание уважительного и бережного отношения к 

родной литературе как к величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа.  

Задачи: 

- формирование духовно развитой  личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися произведений отечественной литературы, их чтение и 

анализ, приобщение к литературному наследию своего народа; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст, актуализировать в 

художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко – культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 



- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта проектной и исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Аннотация к предмету «Родной (русский) язык» 

Рабочая учебная программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- «Концепция преподавания русского языка и литературы», утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- «Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», 

одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Цели изучения предмета:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

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

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

национально – культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 



 

 Задачи: 

 - приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

- формирование представлений обучающихся о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; 

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно – интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов, что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

 

Аннотация к предмету «Русский язык» 

         Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  



6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 В системе школьного образования русский язык является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметами и качество образования в целом. 

Общие цели изучения русского языка в школе: 

* формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

* воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;   

* формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

* развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

* освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

* формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

*  обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования 

языка в разных условиях общения; 

* овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная 

переработка текста); применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности школьника, формирования лингвистической (языковедческой), 

языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций.  



В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания общего 

образования по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных компонентов: разделов 

«Речь» и «Язык».  

Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и 

речевой коммуникации, формирование умений создавать тексты различной 

функциональной и коммуникативной направленности. 

Раздел «Язык» предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее 

ключевых понятий, явлений и фактов. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

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

письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы. Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение 

русскому языку на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

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

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и конце года выделяются специальные часы.  Решению этого вопроса 

посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 

литературы. 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

 

 

Аннотация к предмету «Физика» 

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы еѐ движения. Основные понятия физики и еѐ 

законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу 

для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические 

законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики еѐ можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Физика – единая наука без четких граней между разными еѐ разделами, но в 

разработанном документе в соответствии с традициями выделены разделы, 

соответствующие физическим теориям: «Механика», Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Квантовая физика». В отдельном разделе «Строение Вселенной» 

изучаются элементы астрономии и астрофизики. 

 

Аннотация к предмету «Физкультура» 

Целью школьного физического воспитания является 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 дифферен-

цирования 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 приѐмах 

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 были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических 

правил; расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных 

способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны вза-

имопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-



оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это переход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 

усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследо -

вательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, 

методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств.  

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения 

было положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообуслов ленности изучаемых явлений и процессов в 

сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

гигиены, физиологии, психологии и др. 

 

 

Аннотация к предмету «Химия» 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование разработаны на основе 

Программы основного общего образования по химии для 8 – 9 классов в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы 

основного общего образования по химии и соответствует требованиям ФГОС ООО (2014 

г.). 

Рабочая программа основного общего образования по химии является составной 

частью образовательной программы школы и реализует основную ее цель: создание 

образовательной среды, способствующей получению обучающимися качественного 

образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, способного к 

самореализации в условиях современной жизни. 

Цель рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению обучающимися курса химии основного 

общего образования в полном объеме.  

Задачи: 

1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами химии. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения 

тем с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта по химии для каждого класса, определяет примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 



Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 

образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в 

зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает 

возможность корректировки этих программ учителем в зависимости от состава учащихся 

и хода образовательного процесса. Корректировка может затрагивать основные 

компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения учебного 

содержания, но не целей изучения учебного материала, при этом обеспечивать 

обязательный минимум содержания основной образовательной программы, 

установленный федеральным компонентом государственного стандарта по химии. 

Обоснование выбора программы 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

химии. Рабочая программа построена с учѐтом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 

обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию обучающихся. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса. 

Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение детей 13–15 лет и 

составлена с учѐтом их возрастных особенностей. Период полового созревания вносит 

серьѐзные изменения в жизнь ребѐнка, нарушает внутреннее равновесие, влечѐт новые 

переживания, влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек. При организации 

учебного процесса учтена такая психологическая особенность данного возраста, как 

избирательность внимания. Дети легко откликаются на необычные, захватывающие уроки 

и внеклассные дела, но быстрая переключаемость внимания не даѐт им возможность 

сосредоточиться долго на одном и том же деле.  

Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их мышления 

является его критичность. У ребят появляется своѐ мнение, которое они стараются 

демонстрировать как можно чаще, заявляя о себе. 

Этот возраст благоприятен для творческого развития. Учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходства и различия, определять причину и следствие, 

самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою 

правоту.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  

 

Аннотация к предмету «Черчение»» 

Курс «Черчение» направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению черчению. Одной из задач курса является развитие 

инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных задач. Так 

же овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования. В условиях стремительно развивающейся техники 

и совершенно необходимым является умение владеть средствами и формами 



графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации. Для наиболее полной и успешной реализации своих 

возможностей курс формирует у учащихся умения устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным предметам для решения прикладных учебных задач, а также формирует 

представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, и их 

востребованностью на рынке труда. Одним из итоговых результатов может быть 

приобщение учащихся к графической культуре – совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации. 

 

Аннотация к предмету «Биология» 

Перед биологией как предметной областью ставятся следующие цели:  

-  формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;  

-  формирование целостной научной картины мира;  

-  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-

образовательное пространство; 

-  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов биологии, 

взаимосвязи между ними 

-  формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-  овладение научным подходом к решению различных задач;  

-  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

-  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов,  о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе проведения ими наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами; 

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе;  



использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Реализация этих задач предполагает:  

-  создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности;  

-  усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

-  систематическое обновление содержания образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;  

-  многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; 

-  преемственность уровней образования. 

 

Аннотация к предмету «География» 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая 

природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 

географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-

общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества. Кроме того, география — единственная наука, 

которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение 

уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных 

процессов в целях личной безопасности. 

Рабочая программа по географии обуславливает цели изучения дисциплины в 

школе: 

 развитие комплекса географических знаний как части научной картины мира; 

 изучение на примерах разнообразия географического пространства на различных 

уровнях, что служит методом формирования географической картины мира; 

 вырабатывание навыков и умений безопасно-экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

 развитие географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных, локальных проблем; 

 понимание целостности природы, хозяйства и населения – идеологии выживания 

человечества в социоприродной среде; 

 воспитание любви к «малой Родине», стране, почтение к культуре других народов. 

В комплексе основного общего образования предмет ―География‖ — единственная 

школьная дисциплина, охватывающая аспекты естественных и гуманитарно-

общественных знаний, что позволяет сформировать у учеников: 

http://www.afmi.ru/rabochie-programmy/russkij-7klass-ladyzhenskaya.html
http://www.afmi.ru/rekomendacii-dlya-uchitelya/esteticheskoe-vospitanie.html


 единое восприятие мира как структуры взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

 системное представление о географической среде как сфере обитания (жизненном 

пространстве) человечества с помощью ознакомления с особенностями 

природы, жизни и хозяйства людей в разнообразных географических условиях; 

 социально-значимые качества индивидуума: нравственность, гражданственность, 

патриотизм, ответственность; адекватное принятие ценностей общества; 

стремление к поддержанию межэтнического взаимопонимания и согласия; 

трудолюбие. 

Изучение школьного курса географии направлено на предпрофильную ориентацию 

учащихся, помогает рассмотреть будущую профессию через призму географического 

познания окружающего мира. 

 

http://www.afmi.ru/rabochie-programmy/struktura-rabochej-programmi.html

