
Аннотации к РП  ООО  

(5 – 9-х классов) 

 

          Рабочие программы по учебным предметам в 5-9-х классах являются приложением  к 

Основной общеобразовательной программе основного общего образования МКОУ СОШ № 1 

им. Паштова С.А. г. Баксан. 

По русскому языку 5-9 классы 

      Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Пояснительная записка 

отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

         Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации.  

              Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. Содержание по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни.  



           ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» Изучение русского языка 

направлено на достижение следующих целей: осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения 

духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; развитие 

функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не 

сплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.  

      МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В соответствии с 

ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных на 

изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). В Рабочей программе 

прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения литературы, 

содержание, тематическое планирование. 

 

Литература 

            Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 



федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). Учебный предмет 

«Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

        Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно- эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. Основу 

содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, 

их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта.  

             Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 

предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров. В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды 

деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

         ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» Цели изучения предмета 

«Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при 

решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

          Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 



национально- культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. Задачи, связанные с 

осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, 

книжной культуре.  

     Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и 

историко- литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса.  

            Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и 

их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в 

ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

        МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В 5, 6, 9 классах на 

изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно 

изучение литературы в основной школе по программам основного общего образования 

рассчитано на 442 часа. В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 

Кабардино-черкесский язык  (родной) 

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку на уровень основного общего 
образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования и  реализуется на базе следующих учебных 
пособий: 

- Гяургиев Х. З. Кабардино-черкесский язык. 5 кл. Издательство «Эльбрус»; 
- Урусов Х.Ш., Амироков И.А. Кабардино-черкесский язык. 6 кл. Издательство 

«Эльбрус»; 
-Урусов Х.Ш., Амироков И.А. Кабардино-черкесский язык. 7 кл. Издательство «Эльбрус»; 
- Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. Кабардино-черкесский язык. 8 кл. Издательство «Эльбрус»; 
- Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. Кабардино-черкесский язык. 9 кл. Издательство «Эльбрус». 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-
ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 
декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» от 28 декабря 2018 г. №345 

Основными целями и задачами изучения кабардино-черкесского языка  в 5-9 
классах являются: 

 формирование духовно богатой личности, владеющей умениями свободно, 
коммуникативно, целесообразно пользоваться средствами кабардино-черкесского языка – 
его стилями, типами, жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, 
говорение, письмо), то есть обеспечение надлежащего уровня коммуникативной 
компетентности.  

 выработка устойчивой мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 
 формирование   у   обучающихся   компетенций   коммуникативно, 
 целесообразно и оправдано пользоваться средствами языка в различных 

жизненных ситуациях и сферах общения, соблюдая нормы этикета; 
 ознакомление с языковой системой и формирование на этой основе базовых 

лексических, грамматических, стилистических, орфоэпических, 
 орфографических и пунктуационных умений и навыков; способности 

обучающегося к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
 формирование умений различать, анализировать, классифицировать языковые 

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

 работать с текстом, осуществлять поиск информации в различных источниках, 
передавать ее в самостоятельно созданных высказываниях разных типов, стилей и жанров; 

 формирование духовного мира обучающихся, общечеловеческих ценностных 
ориентиров, то есть приобщение через язык к культурным ценностям человечества. 

Реализация этих целей и задач способствует формированию этнического и 

гражданского самосознания: духовно развитой личности, активно включенной в 

современную жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт 

продуктивной коммуникации на родном языке. 

 

Кабардино-черкесская литература  (родная) 

Рабочая программа по кабардино-черкесской литературе (родной) на уровень 
основного общего образования составлена на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования и  реализуется на базе 
следующих учебных пособий: 

- Багов Н.А., Балова Л.Ф., Агирбова З.Т., Кабардино-черкесская литература. 5 кл. 
Издательство «Эльбрус»; 

Эржибов А.К., Кабардино-черкесская литература. Учебник-хрестоматия. 6 кл., 
издательство «Эльбрус»; 

Тимижев Х.Т., Балова Л.Ф., Кабардино-черкесская литература. Учебник-хрестоматия. 7 
кл. Издательство «Эльбрус»; 

Бижоев Б.Ч., Кабардино-черкесская литература. Учебник-хрестоматия. 8 кл. 
Издательство «Эльбрус»; 
Хакуашев А.Х., Кабардино-черкесская литература. Учебник. 9 кл. Издательство «Эльбрус»; 

 Бижоев Б.Ч., Кабардино-черкесская литература. Хрестоматия. 9 кл. Издательство 

«Эльбрус». 

  - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  
- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 

декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 
- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» от 28 декабря 2018 г. №345 
 Основными целями и задачами изучения кабардино-черкесской литературы в 5-9 
классах являются: 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родной 

литературе и культуре; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

кабардино-черкесской литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического, 

этнического и общечеловеческого содержания; грамотного использования кабардино-

черкесского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках обучающиеся: 

• читают и изучают лучшие произведения родной кабардино-черкесской литературы. 

Эти произведения изучаются с учетом образной природы искусства слова, опираясь на 

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

историзма; 



• последовательно (поэтапно) формируют умение читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению искусства слова; 

• овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

• расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную 

речь; 

• формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с 

литературным процессом и осознают его связь с процессом историческим; 

• получают представление о месте литературного процесса в культуре республики и 

родного народа; 

• совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают способности, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

• овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, ее планирования, осуществление 

библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.). 

Реализация этих задач способствует формированию этнического и гражданского 

самосознания: духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, 

обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 

коммуникации на родном языке. 

 

Математика 

                    Программа составлена на основе: 1. Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897; 2. Примерной программы по 

математике 5-9 классы разработанной А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым 3. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебно-методический комплект, обеспечивающий 

реализацию рабочей программы по математике для 5 – 9 классов, включает: 1. Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 2. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. Математика 6 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 3. Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 4. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, 

С. Б. Суворова. Алгебра 8 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 5. Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 6. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев: 

учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение.  

          Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

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

на достижение следующих целей:  

        В направлении личностного развития: • формирование представлений о математике, 

как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 



и современного общества; • развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; • формирование интеллектуальной 

честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; • воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; • 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; • развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей;  

               В метапредметном направлении: • развитие представлений о математике как форме 

описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; • формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для мате- 2 матики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

         В предметном направлении: овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; • создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

             Задачи: • овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; • способствовать 

интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; • формировать представления об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах 

моделирования явлений и процессов; • воспитывать культуру личности, отношение к 

математики как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

             Место предмета в базисном учебном плане Базисный учебный (образовательный) 

план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 875 уроков. Согласно базисного учебного плана в 5—6 

классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - 

«Математика» (включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия») Предмет «Математика» в 

5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также 

элементы вероятностно-статистической линии.  

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

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

функции, элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический 

материал, традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы 

арифметики, развивающие числовую линию 5— 6 классов, собственно алгебраический 

материал, элементарные функции. В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно 

изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования.  

           Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого 



подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

              Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: • первичному ознакомлению, отработке и 

осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; • выявлению и осознанию сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: • стартовой диагностики; • тематических и итоговых 

проверочных работ по всем учебным предметам; • творческих работ, включая учебные 

исследования и учебные проекты.  

            Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Контроль 

ЗУН осуществляется при проведении математических диктантов, практических работ, 

самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. Общая 

трудоемкость учебного предмета. 5 Количество часов( всего) -850 ч, 170 час. в год , в неделю 

– 5ч (с 5 по 9 кл.). 

 

Вероятность и статистика. 7-9 классы 

            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА. Предмет "Вероятность и статистика" 

является разделом курса "Математика". Рабочая программа по предмету "Вероятность и 

статистика" для обучающихся 7-9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся.  

               В программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 



подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 

число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах.  

               Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым 

предметом, расширяется. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 

предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы 

и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. Одновременно с расширением сфер 

применения математики в современном обществе всё более важным становится 

математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.  

            В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и 

воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления.  

               Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач.           

              Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. Изучение математики также способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Одним из средств 

повышения качества образования является формирование функциональной грамотности, 

которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, 

метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют 

ключевыми компетенциями, которые позволят получить дальнейшее образование и 

ориентироваться в мире профессий и в общественно- социальной сфере жизни. Для 



достижения этих целей при проектировании уроков включаются различные виды заданий 

по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках заданий разных 

уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности.  

               ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА.  В современном цифровом мире вероятность и 

статистика при обретают всё большую значимость, как с точки зрения практических 

приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает 

число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 

области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования 

и для успешной профессиональной карьеры. Каждый человек постоянно принимает 

решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в 

условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо 

сформированное вероятностное и статистическое мышление.  

                   Именно поэтому остро встала необходимость 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 расчёты. Знакомство с основными 

принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и 

государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том 

числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий.  

                   Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления учащихся о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления.  

                 В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». Содержание линии 

«Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирования 

навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной 

в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими 

изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей.  

                       Большое значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. Понятие вероятности вводится как мера 

правдоподобия случайного события. При изучении курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами позволяющими 



ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. Также в рамках этого курса 

осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над 

множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах.  

              МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В 7—9 классах изучается курс 

«Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление данных и 

описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в 

теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 

Информатика.  7 - 9 класс. 

               Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы по информатике и авторской 

программы под редакцией Босовой Л.Л. Содержание учебного предмета направлено на 

формирование способности к практическому и теоретическому владению информацией и 

информационно-коммуникационными технологиями  

               Информатика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

      1. Информация и информационные процессы. В этой содержательной линии 

рассматриваются вопросы, связанные с сущностью информационных процессов, 

информационными основами процессов управления в системах различной природы; 

вопросы охватывающие представления о передаче информации, канале передачи 

информации, количестве информации.  

              2. Представление информации. Изучаются способы представления информации 

вообще и в компьютере в частности, языки представления информации.  

             3. Компьютер и программное обеспечение. Рассматривается устройство компьютера и 

периферии, принципы функционирования и организации данных в ЭВМ, основы 

программного управления компьютером.  

           4. Моделирование и формализация. Содержание этой линии определено следующим 

перечнем понятий: моделирование как метод познания, формализация, материальные и 

информационные модели, информационное моделирование, основные типы 

информационных моделей  

         5. Алгоритмизация и программирование. Рассматриваются методы и средства 

формализованного описания действий исполнителя, вопросы, связанные с выбором 

исполнителя, анализом его свойств, возможностей и эффективности его применения для 

решения данной задачи, этапы решения задачи на ЭВМ, составление и отладка простейших 

программ.  

           6. Информационные технологии. Использование программного обеспечения разного 

типа для решения задач, формирование у школьников представления о современных 

информационных технологиях, основанных на использовании компьютера.  

             Все линии школьного курса информатики взаимосвязаны между собой. Линия 

моделирования, наряду с линией информации и информационных процессов является 

теоретической основой базового курса информатики.  

        Рабочая программа рассчитана на 102 ч. В 7 - 9 классах на изучение информатики 

отводится по 1 часу в неделю.  Рабочая учебная программа включает в себя общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, планируемые результаты 



(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

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

Лаборатория знаний, 2014. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Биология 

              Место учебного курса в структуре основной образовательной программы Учебный 

курс «Биология» включен в образовательную область «Естествознание» основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ № 1 г. Баксан. 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии, федерального перечня учебников, 

базисного учебного плана и в соответствии с Положением о рабочей программе педагога 

МКОУ СОШ № 1 г. Баксан.  

                   Учебно-методическое обеспечение учебного процесса Программа: авторские 

программы курса биологии для 5-9 классов (Программы для общеобразовательных 

учреждений на основе новых ФГОС). Учебники: • «Биология. Учебник» 5,6,7,8,9 классы п/ред 

В.В. Пасечника;  

                Цели изучения учебного курса Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальными целями биологического образования являются: • социализация 

обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 

ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; • приобщение к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки.  

                Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: • ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; • экологическое сознание; воспитание любви 

к природе; • развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

о живой природе; • познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; • овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; • 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 4. Структура и содержание учебного 

курса Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных 

линий: - многообразие и эволюция органического мира; - биологическая природа и 

социальная сущность человека; - уровневая организация живой природы.  

               Содержание структурировано в виде разделов согласно обновленным ФГОС:  

5 класс: «Организмы» 6 класс: «Растения» 7 класс: «Систематические группы растений. 

Грибы. Лишайники. Бактерии» 8 класс: «Животные» 9 класс: «Человек и его здоровье» 



Раздел «Живые организмы» (5, 6, 7, 8 классы) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты 

в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В разделе «Человек и его 

здоровье» (9 класс) содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении 

человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 5. Основные образовательные 

технологии. 

                  В процессе изучения курса используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 

обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

        Требования к результатам освоения учебного курса Классы Личностные результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты.  Знание основных принципов и 

правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; составлять план 

выполнения учебной задачи; ставить учебную задачу, гипотезу; самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2-3 мин. Знать: признаки строения и представителей изучаемых 

объектов; Уметь: определять, сравнивать, различать изученные объекты и объяснять их 

роль.  Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  

              Уметь: работать с дополнительными источниками информации, на бумажных и 

электронных носителях; Владеть смысловым чтением, составлять план текста; Оценивать 

свою работу и работу одноклассников. Знать термины по изучаемым объектам; Уметь: 

определять, показывать на таблицах изучаемые объекты, объяснять, сравнивать процессы 

жизнедеятельности; Фиксировать наблюдения в виде рис, схем, таблиц  

             Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих Уметь: работать с учебником, раб. тетрадью и 

дидактическими материалами, составлять конспект параграфа до и / после изучения 

материала на уроке; Знать: строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий, 

грибов, растений, животных. Уметь: давать технологий разрабатывать план-конспект темы, 

используя разные источники информации; готовить устные сообщения и письменные 

рефераты из разных источников информации; пользоваться поисковыми системами 

Интернета, объяснять строение, сравнивать объекты, приводить примеры представителей 

царств природы 8 Реализация установок здорового образа жизни, формирование 

ответственного отношения к учению, труду; осознанного и уважительного отношения к 

коллегам, другим людям; формирование основ экологической культуры Уметь: 

планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

работать в соответствии с поставленной задачей, планом; выделять главные и 

существенные признаки понятий; составлять описание объектов, простые и сложные планы 

текстов; осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; выявлять 

причинно-следственные связи; работать со всеми компонентами текста; оценивать свою 



работу и деятельность одноклассников Знать: строение клетки, тканей, органов и систем 

органов человека; гигиенические меры и меры профилактики нарушений работы систем 

органов. Уметь: давать характеристику органам, системам органов, объяснять их строение, 

сравнивать, приводить примеры. Оказывать меры первой помощи при повреждениях 

органов, спасении утопающего и отравлении угарным газом. 9 Знание основных принципов 

и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий; Формирование ответственного отношения к учению, труду; 

осознанного и уважительного отношения к коллегам, другим людям; Уметь: составлять 

схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; работать с доп. источниками информации и использовать их для 

поиска необходимого материала; представлять изученный материал, используя 

возможности компьютерных технологий; объяснять рисунки и схемы, представленные в 

учебнике; Знать: структурную организацию живых организмов, размножение и 

индивидуальное развитие организмов, законы наследственности и изменчивости, 

эволюцию живого мира на Земле, взаимоотношения организмов и окружающей среды 

Уметь: давать формирование основ экологической культуры. Осознание учащимися 

ответственности и долга перед Родиной. самостоятельно составлять схемы процессов, 

происходящих в объекте, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам; иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

Избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в СМИ; 

характеристику изучаемым объектам, объяснять процессы, происходящие в живых 

организмах, составлять простейшие родословные и решать генетические задачи, применять 

на практике правила природопользования  

         Общая трудоемкость учебного курса 5-7 классы – 34 часа, (1 час в неделю). 8-9 классы – 

68 часов, (2 часа в неделю). 

 

Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку для основного общего образования разработана 

на основе 1) Закона «Об образовании в Российской Федерации» ; 2) требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания; 3) Примерной рабочей программы 

для общеобразовательных учреждений. Английский язык, 5-9 классы Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2021.  

             Общая характеристика учебного предмета. Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, 

владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитии национального самосознания, 



стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. Основными 

задачами реализации содержания обучения являются: -формирование и развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; - формирование и 

развитие языковых навыков; -формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков.  

        Описание места учебного предмета в учебном плане Учебный план отводит по 102 часа 

(из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 

классах:  

           Содержание учебного предмета. В основу определения содержания обучения 

положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что 

учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное 

обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение 

под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия 

в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 

своем в используемые учебники включаются аутентичные тексты, безусловно 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички 

из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

 

География 

            Рабочая программа по географии составлена на основе: 1) Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 2) требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания; 4) Примерной рабочей программы для общеобразовательных учреждений. 

География 6-9, 10-11 классы, авторы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина, 3-е изд., 

М.Просвещение,2022г. 

       Основными целями курса являются: - знакомство с особенностями природы 

окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — географической 

картой, с взаимодействием природы и человека; - пробуждение интереса к естественным 

наукам и к географии в частности; - формирование умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

        При изучении курса решаются следующие задачи: - актуализировать знания и умения 

школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; - развивать 

познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; - 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 



природы; - научить устанавливать связи в системе географических знаний. -освоение 

знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; -овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; - 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; - воспитание любви к своей местности, 

своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; -формирование способности и 

готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 Описание места учебного курса в учебном плане 

 

История 

               Общая характеристика учебного предмета «история» Место предмета «История» в 

системе школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 

до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.   

            Цели изучения учебного предмета «история». Целью школьного исторического 

образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. 

              Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

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

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). В основной школе ключевыми задачами являются: — формирование 

у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; — овладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; — воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 



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

демократических ценностей современного общества; — развитие способностей учащихся 

анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; —формирование у школьников 

умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. Место 

учебного предмета «история» в учебном плане «История» базовым учебным планом: в 5—9 

классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. Содержание учебного предмета 

«История России. Всеобщая история». 

                 Структура и последовательность изучения курсов: 5 класс: Всеобщая история. 

История Древнего мира 6 класс: Всеобщая история. История Средних веков История России. 

От Руси к Российскому государству 7 класс: Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI— XVII вв.: от великого княжества к царству 8 класс: Всеобщая 

история. Новая история. XVIII в. История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к 

империи 9 класс: Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в. История России. 

Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

 

Физическая культура 

               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.  

             Описание места учебного предмета в учебном плане. «Физическая культура» в 5-9 

классах выделяется 2 часа в неделю: итого 68 часа в каждой параллели, всего программой 

предусмотрено 340 часов. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использован для увеличения двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

Музыка 

                  Рабочая программа по предмету «Музыка» основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания.  

               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» Музыка – 

универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой — глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального 

языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.  

               Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 



квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком — подсознательном — уровне. 

            Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей.  

             ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» Музыка жизненно 

необходима для полноценного образования и воспитания ребенка, развития его психики, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование 

и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель реализации 

программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся.  

               Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).  

                В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: • становление системы ценностей обучающихся, развитие 

целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; • развитие 

потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных 

эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; • формирование творческих 

способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной 

деятельности.  

             Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 2. Осознание социальной функции музыки. 

Стремление понять закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её 

воздействия на человека. 3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 5. Развитие общих и специальных 

музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в том 

числе: а) слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 



музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); б) исполнение (пение в различных манерах, составах, 

стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской 

деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); в) сочинение 

(элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том 

числе с использованием цифровых программных продуктов); г) музыкальное движение 

(пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); д) 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре.  

              МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподается в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др.  

                В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (34 часа в год).  

 

Технология 

            Рабочая программа разработана на основании: 1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции от 31.12.2015 с изменениями на 07.06.2017г.). 2. Планируемые 

результаты основного общего образования; с учебным планом МКОУ СОШ №1. 3. Приказ 

Министерств образования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 4. Рабочая программа В. М. Казакевича и др. М. : Просвещение, 2018. 

Учебники: • Технология 5 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М.М,Просвещение • Технология 6кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М., М, Просвещение • Технология 7кл. Автор: 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М., М, Просвещение 

• Технология 8-9 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М., М, Просвещение Основные цели и задачи реализации содержания 

предмета. 

               Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие обучающихся: • прагматическое обоснование цели 

созидательной деятельности; • выбор видов и последовательности операций, 

гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний о техносфере, общих и прикладных знаний 



по основам наук; • выбор соответствующего материально-технического обеспечения с 

учётом имеющихся материально-технических возможностей; • создание, преобразование 

или эффективное использование потребительных стоимостей. Задачи технологического 

образования в общеобразовательных организациях: • ознакомить обучающихся с законами 

и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер 

созидательной и преобразовательной деятельности человека; • синергетически увязать в 

практической деятельности всё то, что обучающиеся получили на уроках технологии и 

других предметов по предметно-преобразующей деятельности; • включить обучающихся в 

созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую • эффективность 

действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, 

гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; • сформировать 

творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи.  

            Место предмета в учебном плане. 5 класс-2 часа в неделю, 68 ч в год 6 класс-2 часа в 

неделю, 68 ч в год 7 класс-2 часа в неделю, 68 ч в год 8 класс – 1 час в неделю, 34ч. в год 

Особенности учебного плана. В основу методологии структурирования содержания 

учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения учебной 

информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что 

целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно независимых 

по содержательному выражению элементов — модулей Содержание учебного предмета 

«Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения 

лежит принцип усложнения и тематического расширения базовых компонентов, 

составляющих содержание модулей.  

                   Поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд 

положений: • постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

• выполнение деятельности в разных областях; • постепенное усложнение требований, 

предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт 

большого количества воздействующих факторов и т. п.); • развитие умений работать в 

коллективе; • формирование творческой личности, способной проектировать и оценивать 

процесс и результаты своей деятельности. В соответствии с принципами проектирования 

содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить 

следующие базовые компоненты (модули) содержания обучения технологии, которые 

охватывают промышленные отрасли и направления современного общественного 

производства.  

            Структура курса 5-8 классов. Структура содержания Программы выполнена по 

концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в течение каждого года 

обучения1 включает в себя 11 модулей, общих для пяти лет обучения. Модуль 1. Методы и 

средства творческой проектной деятельности. Модуль 2. Основы производства. Модуль 3. 

Современные и перспективные технологии. Модуль 4. Элементы техники и машин. Модуль 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. Модуль 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Модуль 7. Технологии 

получения, обработки и использования информации. Модуль 8. Социальные технологии. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. Модуль 10. Технологии 

растениеводства. Модуль 11. Технологии животноводства.  

                 Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: получение, обработка, хранение и 



использование технической и технологической информации; элементы черчения, графики и 

дизайна; элементы прикладной экономики, предпринимательства; влияние 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; технологическая 

культура производства; культура и эстетика труда; история, перспективы и социальные 

последствия развития техники и технологии. 

 

По изобразительному искусству 

          Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

                 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО». Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как включает в себя основы разных видов визуально 

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

                   Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности 

развития детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 

учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для оценки качества образования по 

предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и метапредметных 

образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их 

достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они 

являются общеобразовательными требованиями. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому 

учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в 

команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

             Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут 

быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение 

(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). Большое значение 

имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социо-культурная деятельность, в 

процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 



праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а 

также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.  

                 ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». Целью 

изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах (вариативно). Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности.  

              Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 

материалами. Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств. 

               МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения.  

            Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы 

основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в 

неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного 

(для соответствующих вариантов учебного плана). Каждый модуль обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической 

работы. Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения 

модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного 

времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой 

участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение 

количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Обществознание 

             ФГОС ООО Нормативное обеспечение Данная рабочая программа по обществознанию 

ориентирована на учащихся 6-9 классов общеобразовательной школы, направлена на 



реализацию нового содержания обществоведческого образования и регламентируется на 

основе:  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015);  федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;  санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательном 

учреждении, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями). 

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

           Место данного предмета в учебном плане. Предмет «Обществознание» на базовом 

уровне изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 6-9 классах по 1 часу в неделю, всего 136 ч. Учебный материал по курсу подобран 

с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов. 

              Обществоведческое образование на уровне основного общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об обществе, обогащению 

социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении общественных форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 

к пониманию логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий 

качества обществоведческого образования в основной школе связан в большей степени с 

усвоением информации и способностью воспроизводить изученный материал, а также 

овладением навыка анализа, объяснения, оценки явлений, процессов, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. Отбор учебного материала отражает необходимость 

изучения наиболее простых, обобщенных тем, характеризующих специфику различных 

отраслей обществоведческой науки.  

              При этом, на уровне основного общего образования изучение обществознания 

должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, 

использование потенциала данной науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.   



              Большую значимость на этой ступени образования приобретает информационно 

коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

              Целями реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются  систематизация, углубление и обобщение 

знаний и умений учащихся;  развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования –  овладение умениями 

получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства;  формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе.  

                    Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:  формирование у 

обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  формирование знаний об обществе как 



целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  овладение 

умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов;  формирование представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Образовательные задачи: • учить ребенка видеть историко-культурный контекст 

окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития обществознания и культуры; 

• обучать активным формам деятельности в обстановке информационной и творческой 

работы; • мотивировать познавательную деятельность методом практического применения 

полученных знаний; • обучать самостоятельной работе с библиографическими 

источниками; • формировать систему ЗУН по предмету • формировать навыки поиска 

информации в Интернете и электронных носителях; Развивающие задачи: • развивать 

уверенность в реализации личностных качеств; • содействовать раскрытию творческого 

потенциала, творческой самореализации; • развивать потребность в самостоятельном 

освоении окружающего мира Воспитательные задачи: • воспитывать целеустремленность в 

овладении знаниями, самореализации, самосовершенствования; • воспитывать культуру 

общения, чувств, творческого взаимодействия; • воспитывать активную жизненную 

позицию.  

              Учебно-методический комплект: 1. Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 2. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2011. 3. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2012. 4. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: М., «Просвещение», 2012. 

5. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Учебник. 8 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 6. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. 7. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс. 8. Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., 

«Просвещение», 2015 г. 9. Учебник «Обществознание» 9 класс. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2015 г 10. А.В. Махоткин 

Обществознание в схемах и таблицах М 2011г 11. Л.Н.Боголюбов Методические 

рекомендации по курсу «Человек и общество» М «Просвещение» 2000г 12. О.В. Кишенкова 

Обществознание. Универсальный справочник. М.2013 г. 

Физика (7-9 класс) 

          Настоящая рабочая программа по физике 7 – 9 классы составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: • Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); • Приказом 



Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 о утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года N 1577) • Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 

января 2016 года № 38). • Приказа Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 «Об утверждении действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования » • Учебное 

пособие ФИЗИКА 7 – 9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. М. : Дрофа 2015 г  

            УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): • Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: 

Просвещение, 2023 • Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа, 2013 • Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. Физика 9 класс. М.: Дрофа 2014  

            УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): • 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов • 8 класс – 2 

часа в неделю, 68 часов • 9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа  

          ЦЕЛИ: • усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; • формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; • систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; • формирование убежденности в познаваемости 

окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; • организация 

экологического мышления и ценностного отношения к природе; • развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета.  

          ЗАДАЧИ: • знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; • приобретение учащимися знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; • формирование у учащихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; • 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки; • понимание учащимися отличий научных данных от не- 

проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. Программы обеспечивают 

достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

               

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА:  



            7 класс • Введение – 4 ч • Первоначальные сведения о строении вещества – 6 ч • 

Взаимодействия тел – 25 ч • Давление твердых тел, жидкостей и газов – 21 ч • Работа и 

мощность. Энергия – 14 ч 

        8 класс • Тепловые явления – 23 ч • Электрические явления – 29 ч • Электромагнитные 

явления – 5 ч • Световые явления – 11 ч  

       9 класс • Законы взаимодействия и движения тел – 34 ч • Механические колебания и 

волны. Звук – 15 ч • Электромагнитное поле – 25 ч • Строение атома и атомного ядра – 20 ч • 

Строение и эволюция Вселенной – 5 ч  

              ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. Для оценки 

учебных достижений обучающихся используется: • текущий контроль в виде проверочных 

работ и тестов; • тематический контроль в виде практических и лабораторных работы, 

контрольных работ; • входной, полугодовой и итоговый контроль в виде контрольной 

работы с элементами и тестовых заданий.. Формы контроля: • фронтальный опрос, • 

индивидуальная работа у доски, • индивидуальная работа по карточкам, • 

дифференцированная самостоятельная работа, • дифференцированная проверочная работа, 

• физический диктант, тестовый контроль, в том числе с компьютерной поддержкой, • 

устные зачеты, • практические и лабораторные работы, • контрольная работа. 

 

ОБЖ.  8-9 класс 

             Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее — ОБЖ) разработана на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП ООО. 

              Рабочая программа по предмету Федеральная рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее — Программа ОБЖ) позволит учителю 

построить освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов 

опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия 

человека с окружающей средой, учесть преемственность при обретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

             Программа ОБЖ обеспечивает: ясное понимание обучающимися современных 

проблем без опасности 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. 

        В Программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на 

уровне среднего общего образования.  



                 В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность по 

возможности её избегать при необходимости действовать». 

             Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другое. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

               При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. В условиях современного 

исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных природных, 

техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения 

климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и 

другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

            В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г № 400), Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г № 646), 

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г № 474), государственная программа 

Российской Феде рации «Развитие образования» (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г № 1642) Современный учебный предмет ОБЖ является 

системо-образующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. 

              Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя 

из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса 

проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 



безопасного поведения в по вседневной жизни, сформировать у них базовый уровень куль 

туры безопасности жизнедеятельности. 

                    ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования является формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: способность построения модели 

индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости ведения 

здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

             МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углублённого понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчёта 1 час в 

неделю за счёт использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (всего 102 часа). В 8—9 классах предмет изучается из расчёта 

1 час в неделю за счёт обязательной части учебного плана (всего 68 часов). Организация 

вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 

предмета ОБЖ и количество часов для их освоения Конкретное наполнение моду лей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


