
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7-9 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, 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, несплошной 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 УЧЕБНОМПЛАНЕ 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 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). 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль; 

текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, творческих, свободных, диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – 

итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 7-9 классы. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

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

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

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.  

Рабочая программа рассчитана: - в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю) - в 8 классе – 68 ч. (2 раза в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 7-9 классы. 

Алгебра  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «алгебра» является усвоение содержания учебного предмета «алгебра» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом — основного общего образования и 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя школа №22 им. 

В. Тезетева».  

Программа рассчитана на 306 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам: 1 год обучения /7 класс — 102 часа; 2 год обучения /8 класс — 102 часа; 3 год обучения /9 класс 

— 102 часа.  

Главными задачами реализации учебного предмета являются:  

1. В направлении личностного развития:  

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры;  

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

2. В метапредметном направлении:  

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. Способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

3. В предметном направлении:  

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  



 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

Геометрия  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «геометрия» является усвоение содержания учебного предмета «геометрия» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными. 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя школа №22 им. 

В. Тезетева».  

Программа рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам: 1 год обучения / 7класс — 68 часов; 2 год обучения / & класс — 68 часов; 3 год обучения / 9 

класс — 68 часов.  

Главными задачами реализации учебного предмета являются:  

1. в направлении личностного развития:  

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

эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта,  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

2. в метапредметном направлении:  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности.  

3. в предметном направлении:  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми ДЛЯ продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной ЖИЗНИ;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 7-9 классы 

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.  

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 7—8 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

«История» базовым учебным планом: в 9  классах по 3 учебных часа в неделю при 33 учебных неделях. 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

Структура и последовательность изучения курсов: 

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. 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Биология» (7-9 классы). 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.  

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе.  

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 

общего образования.  

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 эмоциональноценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Структура и содержание учебного курса  

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  

 ФГОС:  

7 класс: «Систематические группы растений. Грибы. Лишайники. Бактерии» 8 класс: 

«Животные» 9 класс: «Человек и его здоровье» Раздел «Живые организмы» (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.  

Общая трудоемкость учебного курса 7 классы – 34 часа, (1 час в неделю). 8-9 классы – 68 

часов, (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 7-9 классы. 

Общая характеристика курса  

Содержание курса для 7 класса способствует углублению знаний учащихся о природных 

закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний страноведческого 

характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, о 

культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях.  

Основными целями курса являются:  

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 социальноответственному 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: Количество часов на изучение предмета: в 

неделю – 2 часа, в год – 68 часов.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая характеристика курса Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место 

в системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что 

определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрения, личностных качеств школьников.  

Основными целями курса являются: -формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;  

- воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов;  

-формирование личности, осознающей себя  

раза России как огромной территории с униполноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.  

При изучении курса решаются следующие задачи: -формирование географического образа своей 

страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

глобального географического пространства;  



-формирование позитивного географического обкальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

 - развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 

из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов;  

- развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие 

меры по защите и охране природы; - создание образа своего родного края.  

Описание места учебного курса в учебном плане: Количество часов на изучение предмета: в 

неделю – 2 часа, в год – 68 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ на 2023-2024 учебный год 7-9 классах 

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

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной 

рабочей программы воспитания.  

Настоящая Программа обеспечивает: ясное понимание обучающимися современных проблем 

безопасности и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурнологической 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 пр.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и позволяет:  

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;  

- эффективно использовать межпредметные связи;  

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения;  

- повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным дисциплинам, 

а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности при разработке 

региональных учебных программ.  

Главной целью программы основного общего образования является ее ориентация на личную 

безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила 

(алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. В связи с этим логика построения 

программы заключается в том, чтобы школьники научились правильно оценивать обстановку и умело 

действовать в системе следующих понятий :опасность —>причина опасности —> последствие 

опасности —>действие.  

При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в 

бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством 

по защите населения.  

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач:  

- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении;  



- развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

- обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь.  

- военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного отношения к 

подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества За основу проектирования 

структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход 

к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни антитеррористического 

поведения. 

Структурно программа состоит из 10-х модулей:  

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»  

Модуль № 2 «Безопасность в быту»  

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»  

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»  

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»  

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

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»  

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения».  

Программа включает следующие разделы: - основы комплексной безопасности; - основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи; - защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций; - основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в 7–9 классах по 1 часу в неделю. Всего 

на изучение предмета ОБЖ отводится 101 час, из них по 34 часа в 7-8 классах, по 33 часа в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 7-8 классы  

Основные цели и задачи реализации содержания предмета  

Целью преподавания курса «Технология» является практикоориентированное 

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 

материальнотехнических 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  

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 блочномодульного 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 7-8 классов Структура содержания Программы выполнена по концентрической 

схеме.  

Модуль 1. Модуль «Производство и технологии» 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

  Модуль 3. «Робототехника»  

Модуль 4. «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

 Модуль 5. «Компьютерная графика. Черчение» 

 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Автоматизированные системы» 8–9 КЛАССЫ 

Модуль «Животноводство» 7–8 КЛАССЫ 

Модуль «Растениеводство» 7–8 КЛАССЫ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 7-9 класс 

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 7-9 классах выделяется 2 часа в неделю: итого 68 часа в каждой 

параллели, всего программой предусмотрено 340 часов.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» (внеурочная деятельность 7-9 классы) 

использован для увеличения двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 



Аннотация к рабочей программе по музыке 7-8 классы. 

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 художественнотворческого 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. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

• основная форма – урок; • экскурсии; • проектная деятельность;  

• применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, онлайн-

курсы, обеспечивающие для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая 

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

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 7-8 классы. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуальнопространственного мышления 

обучающихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и 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.  

Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются формирование 

активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Задачами изобразительного искусства 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: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театр и кино) (вариативно);  

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Обществознание» (7-9 классы). 

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 

информационнокоммуникативная 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе 7-8 классы. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».  

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова.  

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку 

в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям.  

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Главная идея программы по родной русской литературе – изучение литературы от русской 

литературы XVIII к литературе XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

Курс литературы 7-8 классов строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. 

 Целью реализации образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Родная русская литература» является освоение предмета «Родная русская литература» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Цель литературного образования определяет его задачи:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий.  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

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

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 



Описание места учебного предмета «Родная русская литература» в учебном плане В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русская родная литература» изучается в 7-8 классах. Обязательное 

изучение литературы осуществляется в объёме: в 7 классе —17 ч. в 8 классе —17 ч. 

В процессе изучения курса используются следующие виды контроля:  

 текущий,  

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

культурную темы, презентация проектов;  

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике для 7 - 9 классов. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к практическому и 

теоретическому владению информацией и информационнокоммуникационными 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 отладкапростейших 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Химия» (8-9 классы). 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели реализации программы: достижение учащимися результатов изучения учебного предмета 

«Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: - формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы;  

- углубление представлений о материальном единстве мира; - овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья 

и окружающей среды;  

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. В 

системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базовог 

о комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся. В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. Реализация данной программы в процессе 

обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение 

химии среди других наук о природе.  

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования отводится 136 часов из расчета: 68 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Физика» (8-9 классы). 

 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе.  

В программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего 

образования.  

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету.  

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и 

физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее 

ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний 

о мире. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся.  

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 

характеризующими естественнонаучную грамотность:  

 научно объяснять явления;  

 оценивать и понимать особенности научного исследования;  

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.  

Цели изучения физики:  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям;  

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;  

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий;  

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. Достижение этих целей 

программы по физике на уровне основного общего образования обеспечивается решением следующих 

задач:  

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях;  

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний;  

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач;  



 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;  

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации;  

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.   

На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится 238 

часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 

часа (3 часа в неделю). 


