
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5-ых классах 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 
Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2023), рекомендован Министерством образования 
и науки Российской Федерации.  

Программа по русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы является 
первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. 
Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только 
на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, 
актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе.  
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  
-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 и т. п. в процессе изучения русского языка;  

-развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 
тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 
языковых средств.  

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 
организационные.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано и 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.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 5 классе 
изучаются темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 
«Глагол» и сведения по стилистике и речеведению. Работа по культуре речи рассредоточена по всем 
темам. В начале года предусмотрены вводные уроки о русском языке. Программа предусматривает 
прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 5 классе — 170 часов (5 часов в 
неделю). 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6-ых классах  
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях (авторы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др., издательство: М.: Просвещение, 2023), рекомендован Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Программа является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего 
образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 
курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 
системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 
«Русский язык». 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
-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 и т. п. в процессе изучения русского языка; 

-развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 
тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 
языковых средств. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 
организационные. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано и 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.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 6 классе 
изучаются темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 
«Глагол», «Местоимение», «Числительное» и сведения по стилистике и речеведению. Работа по 
культуре речи рассредоточена по всем темам. В начале года предусмотрены вводные уроки о русском 
языке. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 6 классе — 204ч. (6 часов в неделю).  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7-ых классах 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 
культуроведческой компетенций.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией.  

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 
человека в его жизни, труде, творческой деятельности.  

Цели обучения русскому языку:  
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 
речевом самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 
и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 7 классе — 136 часов (4 часа в 
неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8-ых классах 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. (Л. А. 
Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский). – 2-е 
изд. - М.: Просвещение, 2018.  

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 
в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе в общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Доминирующей 
идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Рабочая программа создает 
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. Содержание обучения 
русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  

Цели и задачи учебного предмета  
Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе.  

Овладение системной знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования.  

Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умении стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка.  

Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9-ых классах  
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. (Л. А. 
Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский). – 5-е 
изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 
в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе в общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и  фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Доминирующей 
идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Рабочая программа создает 
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. Содержание обучения 
русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Цели и задачи учебного предмета 
Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе. 

Овладение системной знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования. 

Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умении стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка. 

Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).  



Аннотация к рабочей программе по литературе в 5-ых классах 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник «Литература. 5 класс» в 2-х частях (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, издательство: М.: Просвещение, 2023), рекомендован Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе представлены с учётом 
особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, планируемые 
предметные результаты распределены по годам обучения с учётом методических традиций 
построения школьного курса литературы.  

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 школьного 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 в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом 
русского языка, истории и предметов художественного цикла, 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 литератур народов 
России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения.  

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.  

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 
«Литературное чтение».  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 6-ых классах  
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник «Литература. 6 класс» в 2-х частях (авторы В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин, издательство: М.: Просвещение, 2023), рекомендован Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе представлены с учётом 
особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, планируемые 
предметные результаты распределены по годам обучения с учётом методических традиций 
построения школьного курса литературы. 

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 школьного 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 в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом 
русского языка, истории и предметов художественного цикла, 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 литератур народов 
России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения. 

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. 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 
«Литературное чтение». 

В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 7-ых классах 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2019.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 
формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 
сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 
литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 
овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам 
и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 
опыта;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 
и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 
о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 
зарубежной классики;  

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Цель изучения 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.  

Специфика учебного предмета "Литература" определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокости и сострадание, великодушие, прекрасное в 
природе и человеческой жизни писателя, читателя).  

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 
изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

Чтение произведение зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного года.  
В 7 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 8-ых классах 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2019.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 
формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 
сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 
литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 
овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на достижение следующих целей:  

• 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;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявление в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 
задачи обучения:  

− приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 века и 20 
века;  

− овладение теоретико-литературными понятиями;  
− формирование способности к анализу художественных произведений; умения пользоваться 

литературоведческими справочниками, словарями и другими источниками информации;  
− освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций.  
 
Специфика учебного предмета "Литература" определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  
Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокости и сострадание, великодушие, прекрасное в 
природе и человеческой жизни писателя, читателя).  

Чтение произведение зарубежной литературы в 8 классе проводится в конце учебного года.  
В 8 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по литературе в 9-ых классах  
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ( Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2022. 

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. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 
формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 
сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 
литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 
овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

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; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произ-
ведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи обучения: 
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической 
системы; 

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 
литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к 
вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов 
России; 

формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в 
них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых 
русский язык не является родным. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокости и сострадание, великодушие, прекрасное в 
природе и человеческой жизни писателя, читателя). 

Чтение произведение зарубежной литературы в 9 классе проводится в конце учебного года. 
В 9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.  
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) в 7-ых классах 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Русский родной язык. 7 класс : учебное пособие для общеобразоват. организаций / [О. 
М. Александрова и др.]. — М.: Просвещение, 2017.  

Курс русского родного языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного деятельностного подходов к обучению.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 
языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка;  

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

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения.  
Задачи учебного предмета «Русский родной язык»:  
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 
и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 
о русском речевом этикете;  

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, самостоятельности в приобретении знаний.  

Учебным планом на изучение родного языка (русского) в 7 классе отводится 17 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) в 8-ых классах 
Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Русский родной язык. 8 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / [О. 
М. Александрова и др.]. — М.: Просвещение.  

Курс русского родного языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного деятельностного подходов к обучению.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 
языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка;  

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

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения.  
Задачи учебного предмета «Русский родной язык»:  
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 
и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 
о русском речевом этикете;  

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, самостоятельности в приобретении знаний.  

Учебным планом на изучение родного языка (русского) в 8 классе отводится 17 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) в 9-ых классах 
Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / [О. 
М. Александрова и др.]. — М.: Просвещение, 2018.  

Курс русского родного языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного деятельностного подходов к обучению.  

Предмет «Родной (русский) язык» составляет единое целое с традиционным школьным 
предметом — русским языком. На уроках родного русского языка в курсе русской словесности 
изучается тот же русский язык, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, опираясь на знания о 
строе, категориях и нормах русского языка, полученные на уроках русского языка, школьники 
постигают законы употребления языка в разных сферах и ситуациях общения. А также, рассматривая 
любой (устный и письменный, нехудожественный и художественный) текст как единство содержания 
и словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную ткань.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 
языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка;  

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

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения.  
Задачи учебного предмета «Русский родной язык»:  
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 
и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 
о русском речевом этикете;  

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, самостоятельности в приобретении знаний.  

Учебным планом на изучение родного языка (русского) в 9 классе отводится 17 часов. 

 



 
Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 

в 7-ых классах 
Рабочая программа по родной литературе (русской) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебное пособие: Родная русская литература 7 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, М.А. Аристова, Н.В.Беляева. М.; 
Просвещение, 2019.  

Родная литература (русская), как и словесное творчество других народов и этносов, является 
гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует формированию 
разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным 
ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего и 
конкурентоспособного.  

Цели и задачи учебного предмета «Родная литература (русская)»:  
Предмет «Родная литература (русская)» направлен на формирование у обучающихся 

представления о родной литературе как составной части многонациональной культуры России, что 
способствует формированию гармоничной личности школьника, обладающей общероссийским и 
этническим гражданским сознанием, воспитанию культуры межнациональных отношений.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих 
целей:  

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 
гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 
собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;  

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;  

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска,  
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.  
формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 
включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 
наследию;  

осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;  

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве.  

В 7 классе на изучение предмета отводится 17 часов в год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 
в 8-ых классах 

Рабочая программа по родной литературе (русской)  на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебное пособие: Родная русская литература 8 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, М.А. Аристова, Н.В.Беляева. М.; 
Просвещение, 2020.  

Родная литература (русская), как и словесное творчество других народов и этносов, является 
гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует формированию 
разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным 
ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего и 
конкурентоспособного.  

Цели и задачи учебного предмета «Родная литература (русская)»:  
Предмет «Родная литература (русская)» направлен на формирование у обучающихся 

представления о родной литературе как составной части многонациональной культуры России, что 
способствует формированию гармоничной личности школьника, обладающей общероссийским и 
этническим гражданским сознанием, воспитанию культуры межнациональных отношений.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих 
целей:  

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 
гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 
собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;  

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;  

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска,  
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.  
формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 
включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 
наследию;  

осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;  

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве.  

В 8 классе на изучение предмета отводится 17 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 
в 9-ых классах 

Рабочая программа по родной литературе (русской) на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебное пособие: Родная русская литература 9 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, М.А. Аристова, Н.В.Беляева. М.; 
Просвещение, 2021.  

Родная литература (русская), как и словесное творчество других народов и этносов, является 
гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует формированию 
разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным 
ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего и 
конкурентоспособного.  

Цели и задачи учебного предмета «Родная литература (русская)»:  
Предмет «Родная литература (русская)» направлен на формирование у обучающихся 

представления о родной литературе как составной части многонациональной культуры России, что 
способствует формированию гармоничной личности школьника, обладающей общероссийским и 
этническим гражданским сознанием, воспитанию культуры межнациональных отношений.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих 
целей:  

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 
гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 
собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;  

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;  

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска,  
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.  
формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 
включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 
наследию;  

осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;  

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве.  

В 9 классе на изучение предмета отводится 17 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-ых классах. 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Учебник: Английский язык, 5 класс/ Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие, - 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023 год.  

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 
выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 
математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 
общего и специального образования.  

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 
компенсаторная компетенции:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 
в родном и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами 
к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный.  

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 
область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 
происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 
организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 
позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. 
На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 
выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 
учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6-ых классах. 
Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Учебник: Английский язык, 6 класс/ Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие, - 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023 год.  

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 
выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 
математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 
общего и специального образования.  

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 
компенсаторная компетенции:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 
в родном и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами 
к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный.  

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 
область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 
происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 
организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 
позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. 
На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 
выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 
учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7-ых классах. 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Учебник: Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
в 2ч./ М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.; под ред.проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-
Граф: PearsonEducationLimited, 2015. - 104c.  

В формировании готовности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения 
для решения практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную 
роль играют информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и компетенция 
личностного самосовершенствования.  

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения. В основе компетентностный подход и выделение общих содержательных линий 
образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком 
и литературой. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем 
формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 
лексического запаса, в систематизации знаний о языке.  

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной 
области «Филология» с другими областями: историей, искусством, естественными науками, а также 
знаниями о социальных сферах жизни разных стран.  

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 
формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей матапредметный характер. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных выше сложных 
коммуникативных умений.  

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 
культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны изучаемого языка. 
Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и умениями, 
которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях 
социокультурной, межкультурной коммуникации.  

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 
учебного предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология»:  

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 
аудировании, чтении, письме);  

2. Языковые знания и навыки оперирования ими;  
3. Социокультурные знания и умения.  
В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, обеспечивающее формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения в условиях дефицита 
языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 
компенсаторной компетенции.  

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 
формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а также специальных 
умений, направленных на достижение предметных целей обучения.  

На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 
выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 
учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8-ых классах. 
Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Учебник: Английский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, О.С. Миндрул и др.; под ред.проф. М.В. Вербицкой. - М.: 
Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2015. - 104c.  

В формировании готовности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения 
для решения практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную 
роль играют информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и компетенция 
личностного самосовершенствования.  

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения. В основе компетентностный подход и выделение общих содержательных линий 
образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком 
и литературой. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем 
формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 
лексического запаса, в систематизации знаний о языке.  

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной 
области «Филология» с другими областями: историей, искусством, естественными науками, а также 
знаниями о социальных сферах жизни разных стран.  

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 
формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей матапредметный характер. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных выше сложных 
коммуникативных умений.  

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 
культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны изучаемого языка. 
Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и умениями, 
которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях 
социокультурной, межкультурной коммуникации.  

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 
учебного предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология»:  

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 
аудировании, чтении, письме);  

2. Языковые знания и навыки оперирования ими;  
3. Социокультурные знания и умения.  
В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, обеспечивающее формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения в условиях дефицита 
языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 
компенсаторной компетенции.  

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 
формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а также специальных 
умений, направленных на достижение предметных целей обучения.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. 
На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 
выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 
учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9-ых классах. 
Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Учебник: Английский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 
2ч./ М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.; под ред.проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: 
PearsonEducationLimited, 2015.  

В формировании готовности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для 
решения практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную роль 
играют информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и компетенция 
личностного самосовершенствования.  

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения. 
В основе компетентностный подход и выделение общих содержательных линий образовательной области 
«Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный 
предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры 
школьников, в расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации 
знаний о языке.  

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области 
«Филология» с другими областями: историей, искусством, естественными науками, а также знаниями о 
социальных сферах жизни разных стран.  

Предметное содержание программы для 9 класса расширяет и углубляет сферы общения и тематику 
текстов по сравнению с первым этапом основной школы (5-7 классы), обеспечивая развитие у школьников 
общих представлений о мире.  

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для формирования 
у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей матапредметный характер. Коммуникативная 
компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Таким 
образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных выше сложных коммуникативных умений.  

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные 
нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны изучаемого языка. Коммуникативная 
компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет 
содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной, межкультурной 
коммуникации.  

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 
учебного предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология»:  

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, 
чтении, письме);  

2. Языковые знания и навыки оперирования ими;  
3. Социокультурные знания и умения.  
В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, обеспечивающее формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения в условиях дефицита 
языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 
компетенции.  

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается формированием 
общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а также специальных умений, 
направленных на достижение предметных целей обучения.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На 
этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 
изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом 
году обучения с 5 по 9 класс. 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 7-9-ых классах.  
Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (
 Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370. 

В формировании готовности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для 
решения практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную роль играют 
информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и компетенция личностного 
самосовершенствования. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области 
«Филология» с другими областями: историей, искусством, естественными науками, а также знаниями о 
социальных сферах жизни разных стран. 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные 
линии: 

-  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 
и письме; 

- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими 
средствами языка; 

- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Цели курса 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 
• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языке; 

• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 
иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 
мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка 
как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

        На изучение второго иностранного языка в 7,8,9 классах отводится 34 часа (1 час в неделю).  
 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по математике в 5-ых классах 

Рабочая программа по математике на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 
18.05.2023 № 370.  

Учебник: Математика: 5-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях, 5 класс/ Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023г.  

Общая характеристика учебного предмета.  
Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются:  
• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики;  
• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира;  
• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации.  

Основные линии содержания курса математики в 5 классе – арифметическая и геометрическая, которые 
развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, 
а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры 
и описательной статистики.  

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных 
числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом совершенствование вычислительной 
техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 
частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 
натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.  

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 
дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 
обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки 
зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать 
уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 
дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 
изучении других предметов и при практическом использовании.  

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы решения. 
При отработке вычислительных навыков в 5 классе рассматриваются текстовые задачи следующих видов: 
задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и 
пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 
работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.  

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 
алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 
контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 
утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве 
«заместителя» числа.  

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на 
развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 
изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-
образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 
простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 
простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне 
начального общего образования, систематизируются и расширяются.  

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 
включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 
элементы логики и начала описательной статистики.  

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 
неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе по математике в 6-ых классах  
Рабочая программа по математике на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 
18.05.2023 № 370. 

Учебник: Математика: 6-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях, 6 класс/ Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023г. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются: 
• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 
обучающихся; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 
окружающего мира; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 6 классе – арифметическая и геометрическая, которые 
развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, 
а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры 
и описательной статистики. 

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 
делимости. 

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 
сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники 
вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 
установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит 
знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут 
рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные 
числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и 
действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. 
Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями 
темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных 
чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. При обучении решению текстовых 
задач в 6 классе используются арифметические приёмы решения.  

При отработке вычислительных навыков в 6 классе рассматриваются текстовые задачи следующих 
видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения 
и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 
работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 
алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 
контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 
утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве 
«заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на 
развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 
изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-
образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 
простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 
простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне 
начального общего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 6 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 
включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 
элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 6 классе – 170 часов (5 часов в 
неделю).  



 
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7-ых классах 

Рабочая программа по алгебре на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Алгебра 7 класс. А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков, Москва, «Вентана-Граф», 2017.  
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решении 

математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала 
способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, 
систем уравнений и неравенств.  

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения 
пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления – 
важной составляющей интеллектуального развития человека.  

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела 
развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел.  

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как 
важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. 
Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих способностей у учащихся, 
умению использовать различных языки математики (словесный, символический, графический).  

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое 
значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию умения 
представлять и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера реальных 
зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 
математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно - 
исторической среды обучения.  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества 
в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Школьное математическое образование 
ставит следующие цели обучения:  

1. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;  

2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;  

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 
методе познания действительности;  

4. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 
значимости математики для общественного прогресса.  

5. Поставленные цели обуславливают следующие задачи:  
6. Развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности;  
7. Овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах;  
8. Развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.  
Содержание курса алгебры:  
«Алгебраические выражения»  
«Уравнения»  
«Неравенства»  
«Числовые множества»  
«Функции»  
«Элементы прикладной математики»  
«Алгебра в историческом развитии»  
На изучение учебного курса «Алгебра» в 7 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8-ых классах 

Рабочая программа по алгебре на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Алгебра 8 класс. А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков, Москва, «Вентана-Граф», 2018.  
Курс алгебры является базовым для математического образования и развития школьников. 

Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии, алгебры и математического анализа, а 
также изучения смежных дисциплин.  

Практическая значимость школьного курса алгебры состоит в том, что предметом его изучения 
являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В 
современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 
присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование 
абстрактного мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры 
формируется логическое и алгоритмическое мышления, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором 
является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать ее, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки четкого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование 
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре 
как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, 
что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 
выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 
методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 
разнообразных задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных 
расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 
читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 
приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 
предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа.  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества 
в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Школьное математическое образование 
ставит следующие цели обучения:  

1. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;  

2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;  

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 
методе познания действительности;  

4. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 
значимости математики для общественного прогресса.  

5. Поставленные цели обуславливают следующие задачи:  
6. Развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности;  
7. Овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах;  
8. Развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.  
На изучение учебного курса «Алгебра» в 8 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9-ых классах 

Рабочая программа по алгебре на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Алгебра 9 класс А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко - М.:Вентана-Граф, 2019.  
Курс алгебры класса является базовым для математического образования и развития школьников. 

Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии, алгебры и математического анализа в 
10-11 классах, а также смежных дисциплин.  

Практическая значимость школьного курса алгебры 9 класса состоит в том, что предметом её изучения 
являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В 
современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 
присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование 
абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, 
а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 
современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 
классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование 
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную письменную и устную речь.  

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представление об алгебре 
как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, 
что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 
выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 
методов, и области их применения, демонстрация возможности применения теоретических знаний для решения 
разнообразных задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежных и процентных 
расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 
читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 
приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 
предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа.  

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе нацелена на 
формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 
моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; овладение 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад 
в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 
алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 
компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации и закладываются основы вероятностного мышления.  

На изучение учебного курса «Алгебра» в 9 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 



Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7-ых классах 
Рабочая программа по геометрии на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 
география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и 
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 
критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование математического 
языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о геометрии 
как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, 
что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 
выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.  

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: 
«Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники», «Параллельные прямые. Сумма углов 
треугольника», «Окружность и круг. Геометрические построения».  

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как 
важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная цель данного раздела – развить у 
учащихся воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 
фигур и применения этих свойств для решении задач вычислительного и конструктивного характера.  

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления 
учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических навыков, необходимых как 
при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни.  

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки равенства 
треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части 
теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников – 
обоснование их равенства с помощью какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. 
Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать 
опыт проведения доказательных рассуждений.  

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся знакомятся с 
признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух 
прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными). Содержание этого раздела широко 
используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а 
также в курсе стереометрии.  

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся решать 
основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра 
данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; 
построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между ними; по 
стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на вычисление, доказательство и построение; строить 
треугольник по трём сторонам.  

На изучение учебного курса «Геометрия» в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8-ых классах 

Рабочая программа по геометрии на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного 
общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 
география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и 
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 
критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 
геометрии как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 
обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение 
и систематизацию.  

Содержание курса геометрии в 8 классах представлено в виде следующих разделов: 
«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», 
«Геометрия в историческом развитии».  

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 
геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная 
цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путём систематического 
изучения геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводиться развитию геометрической интуиции. 
Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 
геометрических знаний.  

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представление 
учащихся об изменении длин, углов и площадей фигур, способствует формированию практических 
навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни.  

Содержание разделов «Координаты» и «Векторы» расширяет и углубляет представление учащихся 
о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических 
задач, а также задач смежных дисциплин.  

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в 
изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, 
предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 
развития школьников, для создания культурно-исторической среды.  

На изучение учебного курса «Геометрия» в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 9-ых классах 

Рабочая программа по геометрии на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного 
общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 
география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и 
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 
критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 
геометрии как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 
обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение 
и систематизацию.  

Изучение учебного предмета «Геометрия» направлено на достижение следующей цели: 
формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования.  

Исходя из цели обучение направлено на решение следующих задач:  
• формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении 
предмета;  

• формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий;  

• формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного 
функционирования в современном обществе, в частности логического, алгоритмического и 
эвристического.  

На изучение учебного курса «Геометрия» в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Вероятность и статистика» в 7-ых классах 
Рабочая программа по курсу «Вероятность и статистика»  на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 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 в учебном курсе 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. При изучении статистики и 
вероятности обогащаются представления обучающихся 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» 
основного общего образования 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 имеют практические 
задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.  

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного 
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 учебный курс входят начальные представления о случайных 
величинах и их числовых характеристиках.  

В рамках учебного 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.  

Содержание курса:  
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение 

диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 
информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.  

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 
значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.  

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и 
практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей.  

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о 
связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 
ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.  

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» в 7 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Вероятность и статистика» в 8-ых классах 
Рабочая программа по курсу «Вероятность и статистика»  на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 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 в учебном курсе 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. При изучении статистики и 
вероятности обогащаются представления обучающихся 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» 
основного общего образования 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 имеют практические 
задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.  

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного 
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 учебный курс входят начальные представления о случайных 
величинах и их числовых характеристиках. В рамках учебного 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.  

Содержание курса:  
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 
распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач.  

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма 
рассеивания.  

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 
практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом 
вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов.  

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные 
события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. 
Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева 
случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.  

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» в 8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Вероятность и статистика» в 9-ых классах 
Рабочая программа по курсу «Вероятность и статистика» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577); (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 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 в учебном курсе 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. При изучении статистики и 
вероятности обогащаются представления обучающихся 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» 
основного общего образования 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 имеют практические 
задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.  

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного 
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 учебный курс входят начальные представления о случайных 
величинах и их числовых характеристиках.  

В рамках учебного 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.  

Содержание курса:  
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение 

таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.  
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики.  
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности.  
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры 

математического ожидания как теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 
дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли».  

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона 
больших чисел в природе и обществе.  

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 



 
Аннотация к рабочей программе по курсу «Информационные технологии»  

в 5-6-ых классах 
Рабочая программа по курсу «Информационные технологии» на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта 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), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения.  

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 
процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества;  

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 
обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 
простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 
для достижения результата и т. д.;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 
работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 
условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования 
в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 
информационных технологий.  

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 
формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 
понимания принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 
способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 
результатов обучения.  

В 5 и 6 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по информатике в 7-ых классах 

Рабочая программа по курсу «Информатика» на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), 
Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Изучение предмета определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения.  

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 
процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества;  

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 
обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 
простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 
для достижения результата и т. д.;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 
работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 
условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования 
в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 
информационных технологий.  

 
Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 
понимания принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 
способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 
результатов обучения.  

В 7 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе по информатике в 8-ых классах 
Рабочая программа по курсу «Информатика» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), 
Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 
формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 
понимания принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 
способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 
результатов обучения.  

Цели курса:  
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  
 умений и способов деятельности в области информатики ;  
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и 
т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности 
и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда.  

В 8 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по информатике в 9-ых классах 

Рабочая программа по курсу «Информатика» на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), 
Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370.  

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 
формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 
понимания принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 
способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 
результатов обучения.  

Цели курса:  
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  
 умений и способов деятельности в области информатики ;  
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и 
т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности 
и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда.  

В 9 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 5-ых классах 
Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта 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), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник. ФГОС 
(Вигасин А.А. и др. – М.: Просвещение, 2023г.), рекомендован Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

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.  

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.  

Задачами изучения истории 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.  

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 
предмета «История» базовым учебным планом: в 5 классах по 2 учебных часа в неделю 
при 34 учебных неделях. 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 6-ых классах  
Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебники: 
История России (в 2 частях), 6 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и другие; 

под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 
История. Всеобщая история: 6-й класс : учебник, 6 класс/ Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М.; под ред. Искендерова А. А., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение». 

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. 

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. 

Задачами изучения истории 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. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 
базовым учебным планом: в 6 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 7-ых классах  
Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 
отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 
Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, 
представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 
годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, 
акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и 
объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль 
Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию. 

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает 
детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 
процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 
помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и 
сходные черты с другими странами. 

Цели курса «История»: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 
картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показать общие черты и различия.  
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре.  
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, 
формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 
анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«История» базовым учебным планом: в 7 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 
неделях: Всеобщая история – 24 часа, История России – 44 часа. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 8-ых классах  
Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

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. 

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 
истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени. 18 
век» формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и ведущих 
процессах, явлениях, понятиях, при этом, акцент делается на наиболее значительные процессы, 
помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 
возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить 
современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России XVIII века» предполагает детальное изучение 
исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых процессов, различных 
трактовок этих процессов, помогает понять место России в истории человечества, увидеть 
особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

Преподавание курса «Всеобщая история» предполагает детальное рассмотрение вопросов 
всеобщей истории: эпоха и деятели Просвещения, международные отношения 18 века, Великая 
Французская буржуазная революция и ее влияние на европейскую и российскую историю, 
промышленный переворот, его техническая и социальная стороны. 

Цели курса «История»: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину развития 
России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия.  
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре.  
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы политического 
режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 
анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 
базовым учебным планом: в 8 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях: Всеобщая 
история – 24 часа, История России – 44 часа. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 9-ых классах  
Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

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. 

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 
отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности.  

Содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей 
изучения истории  в основной общеобразовательной школе: 

-Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

-Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

-Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации. 

-Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историческими 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями. 

-Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран. 

Курс истории России ставит целью: 
-Ознакомление учащихся с событиями истории XIX—начала XX века, фактами, 

биографиями исторических деятелей; 
-Формирование целостного представления об историческом пути России 
-Изучение материальной и духовной культуры русского народа; 
-Воспитание патриотизма и гражданственности, привитие интереса к Отечественной 

истории. 
Курс всеобщей истории нового времени ставит целью: 
-Ознакомление учащихся с событиями истории нового времени, фактами, биографиями 

исторических деятелей этого времени, основными процессами развития человеческого 
общества; 

-Формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на 
нравственных и культурных достижениях человечества, уважение к традициям и культуре 
народов мира. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«История» базовым учебным планом: в 9 классах по 3 учебных часа в неделю при 34 учебных 
неделях: Всеобщая история – 27 часов, История России – 75 часов. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6-ых классах  
Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Обществознание. 6 класс : учебник, 6 класс/ Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л., 
Иванова Л. Ф. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023г. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 
развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 
обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 
Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 
обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 
коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 
сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию 
способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 
народа; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 
возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 
регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 
российском обществе; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 
семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«Обществознание» базовым учебным планом: в 6 классах по 1 учебному часу в неделю при 34 учебных 
неделях. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 7-ых классах  
Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — 
ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о российском 
обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 
строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 
национальным ценностям. 

Курс направлен на формирование первоначальных и в определенной мере 
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 
включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 
человека и, отдельно, о правах ребенка. 
В изучении курса также дается представление о таких проявлениях экономической жизни 
общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 
основы экономики – 
производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе – создание 
материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 
явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 
участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того, программа 
предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 
человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
1. развитие личности в ответственный период взросления человека, ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 
определения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленных в Конституции РФ; 
3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, в сферах 
человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 
4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«Обществознание» базовым учебным планом: в 7 классах по 1 учебному часу в неделю при 34 
учебных неделях. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 8-ых классах 
Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), 
Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о российском 
обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 
строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 
национальным ценностям.  

Реализация рабочей программы способствует:  
– развитию 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 самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

1. развитие личности в ответственный период взросления человека, ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 
определения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленных в Конституции РФ;  

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, в сферах 
человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях.  

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«Обществознание» базовым учебным планом: в 8 классах по 1 учебному часу в неделю при 34 
учебных неделях. 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 9-ых классах  
Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — 
ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о российском 
обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 
строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 
национальным ценностям. 

Реализация рабочей программы способствует: 
– развитию 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 самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
1. развитие личности в ответственный период взросления человека, ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 
определения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленных в Конституции РФ; 
3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, в сферах 
человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 
4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«Обществознание» базовым учебным планом: в 9 классах по 1 учебному часу в неделю при 34 
учебных неделях. 

 



 
Аннотация к рабочей программе по географии в 5-ых классах 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
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), Федеральной образовательной программы основного 
общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 
370.  

Учебник: География, 5-6 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие, 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023г.  

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 
о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 
проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 
развитию территорий.  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 
законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 
образования, основой для последующей уровневой дифференциации.  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей:  

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 
образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 
приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 
географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 
местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различных источников 
географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 
объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 
ситуаций;  

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 
умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 
сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 
базы географических знаний.  

 
Учебным планом на изучение географии в 5 классах отводится по одному часу в неделю. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 6-ых классах  
Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
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), Федеральной образовательной программы основного 
общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 
370. 

Учебник: География, 5-6 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие, 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023г. 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 
о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 
проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 
законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 
образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 
с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 
ценностных ориентаций личности; 
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 
3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 
географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 
местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; 
4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 
оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 
сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 
происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 
базы географических знаний. 

Учебным планом на изучение географии в 6 классах отводится по одному часу в неделю.  
 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 7-ых классах  
 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования подготовлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии 
главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и океаны 
как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее 
изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

Открывает курс небольшая тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит учащихся с 
историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, 
происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного давления, 
формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она 
знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных 
территорий. 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 
происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С 
другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их 
обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими закономерностями 
природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и 
формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась 
людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит 
взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, 
Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, 
рекомендованному образовательным стандартом: 

• географическое положение и история исследования; 
• геологическое строение и рельеф; 
• климат; 
• гидрография; 
• разнообразие природы; 
• население; 
• регионы. 
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях каждого 
материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех материков. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  
 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 
 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о 

роли России в мире; 
 сформировать необходимые географические умения и навыки; 
 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, 

культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 
 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 
Учебным планом на изучение географии в 7 классах отводится по 2 часа в неделю.  
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 8-ых классах  
 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Домогацких  Е.М , Алексеевский Н.И .География: физическая 
география России: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Е.М 
Домогацких, Н.И Алексеевский.- 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово- учебник». 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 
образовании в школе.  

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 
учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 
понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 
базу для этого географию родной страны.  

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе 
- изучение населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к 
изучению географии своей Родины. 

Широко используется учебные карты, иллюстрированные таблицы, экранные 
пособия, педагогический рисунок, дополнительная литература. В составе практических 
методов выделяются методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими 
показателями.        

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей:  
 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 
 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 
 сформировать необходимые географические умения и навыки; 
 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 

его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в 
целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 
миру. 

 
Учебным планом на изучение географии в 8 классах отводится по 2 часа в неделю.  
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 9-ых классах  
 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — 
ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. Население и 
хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. 

Курс позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное 
представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ практической 
повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 
учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного 
познания и важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические 
процессы познания на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального).  

Курс позволяет сформировать географическую картину мира; расширить познание 
характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-
экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; углубить понимание главных особенностей 
взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 
окружающей среды, рационального природопользования и осуществлении стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира; углубить понимание закономерностей 
размещения населения и территориальной организации хозяйства связи с природными, 
социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 
здоровья человека от географических условий проживания; глубокое и всестороннее изучение 
географии России, включая её геополитическое положение, природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с 
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. 
Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей 
страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру 
хозяйства страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных регионов. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей:  
 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 
 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 
 сформировать необходимые географические умения и навыки; 
 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 
 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 
Учебным планом на изучение географии в 9 классах отводится по 2 часа в неделю.  
 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике в 7-ых классах.  
Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, вносит существенный 
вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит 
в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, 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, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных 
потребностей человека. 

Учебным планом на изучение физики в 7 классах отводится по 2 часа в неделю 
(68 часов в год). 

 
 

 



 
Аннотация к рабочей программе по физике в 8-ых классах. 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Учебник: Физика. 8 кл. : учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2017.  
Физика, как наука о наиболее общих законах природы, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит 
в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ.  

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и творческой деятельности;  

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними;  

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлений, 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, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных 
потребностей человека.  

Учебным планом на изучение физики в 8 классах отводится по 2 часа в неделю 
(68 часов в год). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике в 9-ых классах.  
Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 
31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Физика. 9 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2017. 
Физика, как наука о наиболее общих законах природы, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит 
в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, 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, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных 
потребностей человека. 

Учебным планом на изучение физики в 9 классах отводится по 3 часа в неделю 
(102 часа в год). 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по химии в 8-ых классах.  

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 
18.05.2023 № 370. 

В системе естественно-научного 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. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 
безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 
химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 
соответствующей возрасту обучающихся. 

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. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 
химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

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 обучающимся усвоить ключевые 
химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Цель курса - вооружение обучающихся основами химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной 
ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 
миропонимания учащихся. В данной программе выражена гуманистическая и химико-экологическая 
направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших 
химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня 
материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 
современности. 

Задачи курса: 
• вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их 

добывания, переработки и применения; 
• раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях 
ухудшении экологической обстановки; 

• внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 
• развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 
• развить экологическую культуру учащихся. 
В обязательной части учебного плана на изучение химии в 8 классах отводится по 2 часа в 

неделю (68 часов в год).  
 
 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по химии в 9-ых классах.  

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 
18.05.2023 № 370. 

Учебный предмет химия направлен на воспитание общей культуры, научного мировоззрения, 
нравственности, воли и других черт личности, а также на формирование химической и экологической 
культуры, поскольку экологические проблемы имеют в своей основе преимущественно химическую 
природу, а в решении многих из них используются химические средства и методы.  

Недостаточность химической и экологической грамотности порождает угрозу безопасности 
человека и природы, недооценку роли химии в решении экологических проблем, хемофобию. Химия 
как учебный предмет призвана вооружить обучающихся основами химических знаний, необходимых 
для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной 
ориентации в поведении в окружающей среде. Она вносит существенный вклад в научное 
миропонимание и развитие обучающихся. 

Содержание программы представлено тремя взаимосвязанными блоками знаний: о веществе, о 
химической реакции и о прикладной химии, развиваемыми по спирали, отражающей повышение 
теоретического уровня изучения и обобщения знаний. Гуманистическая ориентация содержания 
направлена на формирование научного мировоззрения и экологического образования. Успешность его 
изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники безопасности при 
выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 
предметами. 

Цель курса - вооружение обучающихся основами химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной 
ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 
миропонимания учащихся. В данной программе выражена гуманистическая и химико-экологическая 
направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших 
химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня 
материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 
современности. 

Задачи курса: 
• вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их 

добывания, переработки и применения; 
• раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях 
ухудшении экологической обстановки; 

• внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 
• развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 
• развить экологическую культуру учащихся. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

В обязательной части учебного плана на изучение химии в 9 классах отводится по 2 часа в 
неделю (68 часов в год).  

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 5-ых классах.  
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта 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), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Биология. 5 класс: базовый уровень: учебник/ В.В.Пасечник, С.В. 
Суматохин, З.Г.Гапонюк, Г.Г.Швецов; под ред. В.В.Пасечника. – Москва: 
Просвещение, 2023.   

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 
учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 
учитываются возможности 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. 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 
живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 
ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 
культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации; 
• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 
• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 
• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 
• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

Учебным планом на изучение биологии в 5 классах отводится по одному часу в 
неделю (34 часа в год). 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 6-ых классах.  
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта 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), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Учебник: Биология. 6 класс: базовый уровень: учебник/ В.В.Пасечник, С.В. 
Суматохин, З.Г.Гапонюк, Г.Г.Швецов; под ред. В.В.Пасечника. – Москва: 
Просвещение, 2023.   

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 
учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 
учитываются возможности 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. 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 
живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 
ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 
культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации; 
• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 
• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 
• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 
• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

Учебным планом на изучение биологии в 6 классах отводится по одному часу в 
неделю (34 часа в год). 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 7-ых классах.  
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. Изучение зоологии проводится в течение 
одного учебного года в 7 классе.  Курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы 
различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, 
систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание которых дидактически 
переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся.  Он является продолжением 
курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире.  

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его 
системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного 
мира.  

  Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 
умениями; 

* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации; 

* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры; 

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 
ценностью на земле; 

* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 
медицины, здравоохранения. 

* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

В обязательной части учебного плана на изучение биологии в 7 классах отводится по одному 
часу в неделю (34 часа в год). Для реализации предмета «Биология» в 7 классе добавлен 1 час в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, т.к. рабочая программа 
«Биология. 5 – 9 классы». Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов». Москва, ДРОФА, 
2019г. рассчитана на 2 часа в неделю и позволяет реализовать выполнение требований к выпускникам 
7 класса в необходимом объёме. 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 8-ых классах.  
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

В 8 классе программа курса «Биология. Человек» (авторы И.Н. Понамарева, В.М. 
Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, В.М. Маш, Н.М.Чернова. Под редакцией проф.И.Н. 
Понамаревой) предусматривает знакомство школьников не только с особенностями строения и 
функционирования организма человека, но и с происхождением Человека разумного, его местом в 
системе органического мира, закономерностями психических процессов и индивидуально-
личностными свойствами человека. 

В образовательной программе по биологии содержится грамотный подбор учебного материала, 
в него включены дополнительные развивающие материалы, что позволяет наиболее полно 
активизировать познавательную активность учащихся. Это помогает стимулировать мотивацию 
учащихся и повышает успеваемостью в целом.  

Программа построена на принципиально новой содержательной основе – биоцентризме и 
полицентризме в раскрытии свойств живой природы, её закономерностей и многомерности 
разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе понимания 
биологии как науки и как явления культуры. 

Её цель в процессе биологического образования – развивать у школьников понимание 
величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программа 
максимально направлена на развитие экологического образования школьников в процессе обучения 
биологии и воспитание у них экологической культуры. 

Задачи обучения: 
-приобретение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, о человеке как 

биосоциальном существе; 
-овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей;  
-освоение общепредметных компетенций: 
Важнейшие особенности данной программы: 
- увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения 

анатомического и морфологического материала; 
- усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 
- усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимостях в 

структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней организации; к идеям об 
устойчивом развитии природы и общества; 

- расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на активное и 
самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и творческие умения у 
учащихся. 

Программа направлена на широкое общение с живой природой, природой родного края и ставит 
целью развитие у школьников экологической культуры поведения, воспитание ответственного 
отношения к природным объектам, воспитание патриотизма, любви к природе, к родине, а также к 
предмету биологии как важному естественнонаучному и культурному наследию. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. 
В обязательной части учебного плана на изучение биологии в 8 классах отводится по 2 часа в 

неделю (68 часов в год).  
 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 9-ых классах.  
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 
обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 
мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач;  
•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  
•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  
•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного 
анализа учебных задач. 

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, ориентаций, 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. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. 
В обязательной части учебного плана на изучение биологии в 9 классах отводится по 2 часа в 

неделю (68 часов в год).  
 
 

 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-ых классах 
 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 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); 
Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Данная предметная область является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной 
школе. При изучении «Основ духовно-нравственной культуры народов России» учитываются 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  

Основные цели и задачи курса:  
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 
индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному 
самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 
семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 
верования;  

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 
истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 
обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 
том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определённому 
этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 
деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их 
культуре и традициям.  

В процессе изучения курса у учащихся продолжают формироваться представления о 
том, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 
являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 
российского народа и различных религиозных культур; духовность человека есть 
преобладание нравственных, интеллектуальных, художественных интересов над 
эгоистическими материальными желаниями, независимо от того, из какой социальной сферы 
(наука, традиции, обычаи, вера) они были заимствованы и какому народу изначально 
принадлежали.  

Основной формой обучения является диалог — совместная коллективная умственно-
коммуникативная деятельность учащихся разных вероисповеданий, атеистов и учителя, 
направленная на знакомство с традиционными религиями России, оценку их вклада в 
духовную и материальную культуру общества. Главная идея курса заключается в раскрытии 
того, что объединяет все традиционные религии: какие нравственные, этические, эстетические 
ценности стали общечеловеческими, вошли в культуру любого народа.  

Помимо минимума содержания программа предполагает расширение общей эрудиции 
учащихся. Содержание дифференцировано в соответствии с познавательными интересами, 
уровнем развития обучающихся. В программе предусмотрен раздел «Расширение кругозора».  

На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 классе отводится 1 час в неделю. 

 



Аннотация к рабочей программе «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 6-ых классах  

 
Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 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); 
Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

При изучении «Основ духовно-нравственной культуры народов России» учитываются 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

Основные цели курса: 
• формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 
этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 
сосуществования народов, религий, национальных культур; 

• создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

• формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 
национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений; 

• идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 
исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

В процессе изучения курса у учащихся продолжают формироваться представления о 
том, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 
являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 
российского народа и различных религиозных культур; духовность человека есть 
преобладание нравственных, интеллектуальных, художественных интересов над 
эгоистическими материальными желаниями, независимо от того, из какой социальной сферы 
(наука, традиции, обычаи, вера) они были заимствованы и какому народу изначально 
принадлежали. 

Основной формой обучения является диалог — совместная коллективная умственно-
коммуникативная деятельность учащихся разных вероисповеданий, атеистов и учителя, 
направленная на знакомство с традиционными религиями России, оценку их вклада в 
духовную и материальную культуру общества. Главная идея курса заключается в раскрытии 
того, что объединяет все традиционные религии: какие нравственные, этические, эстетические 
ценности стали общечеловеческими, вошли в культуру любого народа. 

Помимо минимума содержания программа предполагает расширение общей эрудиции 
учащихся. Содержание дифференцировано в соответствии с познавательными интересами, 
уровнем развития обучающихся. В программе предусмотрен раздел «Расширение кругозора». 

На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 6 классе отводится 1 час в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 
в 5-ых классах 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на 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.  

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 
окружающего мира. Важнейшими задачами 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 своего 
Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

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.  

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.  

Учебным планом на изучение изобразительного искусства отводится в 5 классе — 34 часа (1 
час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  
в 6-ых классах  

 
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на 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. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 
окружающего мира. Важнейшими задачами 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 своего 
Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

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. 

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. 

Учебным планом на изучение изобразительного искусства отводится в 6 классе — 34 часа (1 
час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  
в 7-ых классах  

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

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. 

Изучение конструктивных искусств в 7 классе прочно опирается на большой материал 
предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну.  

Предмет направлен на формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые являются 
основанием для организации проектной деятельности, включающей в себя как исследовательскую, так 
и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры. 

Значимым является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способностей к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – материальной и пространственной 
среды и понимания красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 
его эмоционально – пространственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 
производственной среды. 

Учебным планом на изучение изобразительного искусства отводится в 7 классе — 34 часа (1 
час в неделю).  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  
в 8-ых классах  

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Общая годовая тема программы 8 класса «Изобразительное творчество и синтетические 
искусства (кино, театр, телевидение)». 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических 
искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). 
Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 
сегодня господствующими во всей системе видео культуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 
изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В 
основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, 
конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения 
«первоискусств». 

Предмет направлен на формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры. 

Значимым является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способностей к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – материальной и пространственной 
среды и понимания красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 
его эмоционально – пространственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 
производственной среды. 

Учебным планом на изучение изобразительного искусства отводится в 8 классе — 34 часа (1 
час в неделю).  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по черчению  
в 7-ых классах  

 
Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.   

Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического образования учащихся. 
Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой политехнической и профессиональной 
подготовке школьников, формированию основ графической грамоты, умению составлять чертежно-
графическую документацию и сознательно ею пользоваться. 

Школьный курс черчения: 
• помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира; 
• имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся; 
• приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники 

и технологии современного производства; 
• содействует развитию графической культуры, познавательных способностей 

обучающихся, творческих качеств личности через решение разнообразных графических задач, 
направленных на формирование технического, логического, абстрактного и образно-
пространственного мышления. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 
самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 
элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 
учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Большая часть учебного времени при освоении курса «Черчение» выделяется на упражнения и 
самостоятельную работу. 

При выполнении упражнений учащиеся знакомятся с названиями деталей, их назначением, 
характером работы, связью с другими деталями и механизмами, с материалами, из которого они 
изготовлены, а также получают некоторые сведения об их изготовлении. 

Программа ставит целью: 
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 
В процессе обучения черчению ставятся задачи:  
- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, 

две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и 
приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными 
стандартами ЕСКД; 

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 
элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 
-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  
-прививать культуру графического труда. 
 
Учебным планом на изучение черчения отводится в 7 классе — 34 часа (1 час в неделю).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по черчению  
в 8-ых классах  

 
Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.   

Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического образования учащихся. 
Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой политехнической и профессиональной 
подготовке школьников, формированию основ графической грамоты, умению составлять чертежно-
графическую документацию и сознательно ею пользоваться. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания 
окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся; 
приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 
современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 
школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 
важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 
эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Большая часть учебного времени при освоении курса «Черчение» выделяется на упражнения и 
самостоятельную работу. 

При выполнении упражнений учащиеся знакомятся с названиями деталей, их назначением, 
характером работы, связью с другими деталями и механизмами, с материалами, из которого они 
изготовлены, а также получают некоторые сведения об их изготовлении. 

Программа ставит целью: 
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 
В процессе обучения черчению ставятся задачи:  
- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, 

две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и 
приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными 
стандартами ЕСКД; 

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 
элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 
-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  
-прививать культуру графического труда. 
Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 
изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как 
стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю 
сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут 
привлечь к себе внимание ученика. 

Учебным планом на изучение черчения отводится в 8 классе — 34 часа (1 час в неделю).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по музыке в 5-ых классах 
 
Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 
18.05.2023 № 370.  

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 обобщённости, с другой — глубокая степень 
психологической вовлечённости 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, рождённых в 
предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 
сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне.  

Музыка — временное 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, обогощать 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.  

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:  
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы;  
2) 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;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-
содержательной деятельности.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 
вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 
освоения содержания.  

Учебным планом на изучение музыки отводится в 5 классе — 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке в 6-ых классах  
Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 
18.05.2023 № 370. 

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 обобщённости, с другой — глубокая степень 
психологической вовлечённости 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, рождённых в 
предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 
сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временное 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, обогощать 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. 

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: 
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 
2) 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; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 
вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 
освоения содержания. 

Учебным планом на изучение музыки отводится в 6 классе — 34 часа (1 час в неделю).  
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке в 7-ых классах  
Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

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 обобщённости, с другой — глубокая степень 
психологической вовлечённости 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, рождённых в 
предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 
сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом 
рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 
различных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; 
особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – 
опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения 
входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы 
музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как 
отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего 
разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - «Особенности 
драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки».  

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: 
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 
2) 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; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 
вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 
освоения содержания. 

Учебным планом на изучение музыки отводится в 7 классе — 34 часа (1 час в неделю).  
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке в 8-ых классах  
Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями от 31.12.2015г № 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной 
программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России 
от 18.05.2023 № 370. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 
искусств, который даёт возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-
эстетические ценности мировой художественной культуры. Методологическим основанием 
программы являются современные научные исследования и педагогическая практика, в которых 
отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-
стилевом постижении школьникам и основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 
религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в 
их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 
следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и новаторство в 
музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления 
об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих 
поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 
закономерность и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние 
образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 
взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 
переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и 
особенности региональных традиций. 

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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 
единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) 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; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 
тем, форм и методов освоения содержания. 

Учебным планом на изучение музыки отводится в 8 классе — 34 часа (1 час в неделю).  
 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по технологии в 5-ых классах 

 
Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370.  

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 
структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализа разнообразных 
моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.  

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 
перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу.  
Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 
траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 
технологии.  

Структура модульного курса технологии такова:  
Инвариантные модули:  
Модуль «Производство и технология»  
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  
Модуль «Робототехника»  
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей:  
 с алгеброй, геометрией и черчением при знакомстве с модулями: «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные 
системы»;  

 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 
инвариантных модулях;  

 с биологией при изучении современных биотехнологий и при освоении модулей 
«Растениеводство» и «Животноводство»;  

 с физикой и робототехникой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 
«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные 
системы».  

 с информатикой и ИКТ при освоении информационных процессов сбора, хранения, 
преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов;  

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 
ремёсел в модуле «Производство и технология»;  

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 
модуле «Производство и технология»  

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах 
из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии в 6-ых классах  
 

Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования подготовлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 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), Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 
структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализа разнообразных 
моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 
перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 
Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 
траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 
технологии. 

Структура модульного курса технологии такова: 
Инвариантные модули: 
Модуль «Производство и технология» 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
Модуль «Робототехника» 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
 
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей: 
 с алгеброй, геометрией и черчением при знакомстве с модулями: «Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные 
системы»; 

 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 
промышленности в инвариантных модулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий и при освоении модулей 
«Растениеводство» и «Животноводство»; 

 с физикой и робототехникой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 
«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные 
системы». 

 с информатикой и ИКТ при освоении информационных процессов сбора, хранения, 
преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 
ремёсел в модуле «Производство и технология»; 

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 
модуле «Производство и технология» 

 
Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах 

из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии в 7-ых классах.  
Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Обучение школьников технологии строится на основе усвоения конкретных процессов преобразования 
и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространенные технологии современного производства. 
Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 
• формирование представлений об используемых в современном производстве технологиях, 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности; 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

• формирование представление о технологической культуре производства, развитие культуры 
труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни безопасными приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 
управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 
и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 
ориентаций. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 
практические работы. Предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 
необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-практическая 
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические 
работы. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений с использованием стендов и 
наборов раздаточного материала. 

Общий объём часов, отведённых на изучение технологии в 7 классе, составляет 68 часов (два часа в 
неделю). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии в 8-ых классах.  
Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Обучение школьников технологии строится на основе усвоения конкретных процессов преобразования 
и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространенные технологии современного производства. 
Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 
• формирование представлений об используемых в современном производстве технологиях, 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности; 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

• формирование представление о технологической культуре производства, развитие культуры 
труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни безопасными приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 
управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 
и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 
ориентаций. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 
практические работы. Предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 
необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-практическая 
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические 
работы. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений с использованием стендов и 
наборов раздаточного материала. 

Общий объём часов, отведённых на изучение технологии в 8 классе, составляет 34 часа (один час в 
неделю). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 8-ых классах.  
Рабочая программа по ОБЖ на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Современный учебный предмет ОБЖ 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 обеспечивается формирование 
целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволяет обосновать 
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 
для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 
жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

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. 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся следующих умений: 
-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. 

В Программе 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 СОО: 

-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». 
В Программу внедряется универсальная структурно-логическая схема 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. 

Общий объём часов, отведённых на изучение ОБЖ в 8 классе, составляет 34 часа (один час в неделю). 
 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 9-ых классах.  

Рабочая программа по ОБЖ на уровне основного общего образования подготовлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Современный учебный предмет ОБЖ 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 обеспечивается формирование 
целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволяет обосновать 
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 
для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 
жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

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. 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся следующих умений: 
-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. 

В Программе 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 СОО: 

-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». 
В Программу внедряется универсальная структурно-логическая схема 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. 

Общий объём часов, отведённых на изучение ОБЖ в 9 классе, составляет 34 часа (один час в неделю). 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5-ых классах  
 
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
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), Федеральной образовательной программы основного 
общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 
370. 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 
общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 
ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе 
для 5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 
ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 
двигательной деятельностью и спортом. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 
личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 
модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 
совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 
лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 
плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 
физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 
физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт» и «Футбол». 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 
культура», в 5 классе составляет 102 часов (три часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 6-ых классах  
 
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
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), Федеральной образовательной программы основного 
общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 
370. 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 
общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 
ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе 
для 5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 
ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 
двигательной деятельностью и спортом. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 
личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 
модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 
совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 
лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 
плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 
физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 
физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт» и «Футбол». 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 
культура», в 6 классе составляет 102 часов (три часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 7-ых классах.  
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); 
«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» включает в себя учебные темы: «История 
физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия физической 
культуры» и «Физическая культура человека».  

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые 
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. 
Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как 
«Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 
культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 
самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 
следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность 
с общеразвивающей направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением задач по укреплению 
здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 
физического воспитания, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному 
развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 
адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на повышение физической подготовленности учащихся и включает в себя информацию о 
средствах общей физической подготовки.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью» ориентирована 
на возрастные интересы учащихся к соревновательной деятельности. Помимо этого, в программе выделяется 
тема «Упражнения культурно-этнической направленности», которая раскрывает исторические особенности 
развития физической культуры той народности, которая населяет конкретный регион. Учебный материал для 
данной темы рекомендуется местными органами образования и разрабатывается учителями физической 
культуры. 

Завершается программа изложением Требований к уровню подготовки выпускников основной школы 
по физической культуре. Эти требования соотносятся с Требованиями Государственного стандарта и задаются 
преимущественно по четырем базовым основаниям: «знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». В 
программе требования выполняют двойную функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки 
успешности овладения, учащимися программного содержания, а с другой — устанавливают минимальное 
содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым выпускником, 
оканчивающим основную школу. 

В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном (едином) 
выражении.  

В соответствии с социально - экономическими потребностями дальнейшего развития современного 
общества, целью физического воспитания в школе является создание условий для овладения знаниями об 
основах физической культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно важных двигательных 
умений и навыков.             

Общий объём часов, отведённых на изучение физической культуры в 7 классе, составляет 68 часов (два 
часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 8-ых классах.  
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); 
«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» включает в себя учебные темы: «История 
физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия физической 
культуры» и «Физическая культура человека».  

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые 
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. 
Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как 
«Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 
культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 
самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 
следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность 
с общеразвивающей направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением задач по укреплению 
здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 
физического воспитания, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному 
развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 
адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на повышение физической подготовленности учащихся и включает в себя информацию о 
средствах общей физической подготовки.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью» ориентирована 
на возрастные интересы учащихся к соревновательной деятельности. Помимо этого, в программе выделяется 
тема «Упражнения культурно-этнической направленности», которая раскрывает исторические особенности 
развития физической культуры той народности, которая населяет конкретный регион. Учебный материал для 
данной темы рекомендуется местными органами образования и разрабатывается учителями физической 
культуры. 

Завершается программа изложением Требований к уровню подготовки выпускников основной школы 
по физической культуре. Эти требования соотносятся с Требованиями Государственного стандарта и задаются 
преимущественно по четырем базовым основаниям: «знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». В 
программе требования выполняют двойную функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки 
успешности овладения, учащимися программного содержания, а с другой — устанавливают минимальное 
содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым выпускником, 
оканчивающим основную школу. 

В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном (едином) 
выражении.  

В соответствии с социально - экономическими потребностями дальнейшего развития современного 
общества, целью физического воспитания в школе является создание условий для овладения знаниями об 
основах физической культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно важных двигательных 
умений и навыков.             

Общий объём часов, отведённых на изучение физической культуры в 8 классе, составляет 68 часов (два 
часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 9-ых классах.  
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 
№ 1577) (далее — ФГОС ООО), Федеральной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370. 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); 
«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» включает в себя учебные темы: «История 
физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия физической 
культуры» и «Физическая культура человека».  

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые 
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. 
Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как 
«Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 
культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 
самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 
следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность 
с общеразвивающей направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением задач по укреплению 
здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 
физического воспитания, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному 
развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 
адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на повышение физической подготовленности учащихся и включает в себя информацию о 
средствах общей физической подготовки.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью» ориентирована 
на возрастные интересы учащихся к соревновательной деятельности. Помимо этого, в программе выделяется 
тема «Упражнения культурно-этнической направленности», которая раскрывает исторические особенности 
развития физической культуры той народности, которая населяет конкретный регион. Учебный материал для 
данной темы рекомендуется местными органами образования и разрабатывается учителями физической 
культуры. 

Завершается программа изложением Требований к уровню подготовки выпускников основной школы 
по физической культуре. Эти требования соотносятся с Требованиями Государственного стандарта и задаются 
преимущественно по четырем базовым основаниям: «знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». В 
программе требования выполняют двойную функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки 
успешности овладения, учащимися программного содержания, а с другой — устанавливают минимальное 
содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым выпускником, 
оканчивающим основную школу. 

В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном (едином) 
выражении.  

В соответствии с социально - экономическими потребностями дальнейшего развития современного 
общества, целью физического воспитания в школе является создание условий для овладения знаниями об 
основах физической культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно важных двигательных 
умений и навыков.             

Общий объём часов, отведённых на изучение физической культуры в 9 классе, составляет 102 часа (три 
часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по проектированию в 5-6-ых классах.  
Рабочая программа по проектированию на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
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).  

Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения.   

Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий, основ культуры проектной деятельности, предусматривает выбор, разработку, 
реализацию и общественную презентацию предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Основная цель программы – способствовать становлению в ОУ проектной деятельности 
на уроках и во внеурочной среде. 

Процесс проектирования на протяжении всей основной школы проходит несколько 
стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача.  Под проектной задачей понимается задача, в которой через 
систему заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в 
ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 
задача принципиально носит групповой характер. Фактически проектная задача задает общий 
способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения.      Основными инструментами оценки в 
рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка процесса решения) и 
экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как 
итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного 
сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе 
решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 
предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Переходный этап разбивается на два модуля: «Социальное проектирование. Первые 
шаги» (5 класс), «Социальное проектирование» (6 класс). 

В 5 и 6 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по робототехнике в 5-6-ых классах  
Рабочая программа курса «Робототехника» на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 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).  

В МБОУ «Лицей» наряду с общеобразовательными классами обучаются классы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, включённых в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Изучение данного предмета проводится в 5 «л» и 6 «л» классах.   

Программа составлена с учетом тенденций развития современных информационных технологий. 
Интенсивное использование роботов в быту, на производстве требует, чтобы пользователи обладали 
современными знаниями в области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и 
более продвинутые автоматизированные системы. Творческое, самостоятельное выполнение практических 
заданий в форме описания поставленной задачи или проблемы, дают возможность обучающемуся независимо 
и самостоятельно выбирать пути ее решения в отличие от типичных лабораторных заданий, где присутствует 
готовые указание, требующие лишь повторения заранее предписанных действий. Основной акцент в освоении 
данной программы делается на использование проектной деятельности в создании роботов, что позволяет 
получить полноценные и конкурентоспособные продукты. Проектная деятельность, используемая в процессе 
обучения, способствует развитию ключевых компетентностей обучающегося, а также обеспечивает связь 
процесса обучения с практической деятельности за рамками образовательного процесса. 

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных интеллектуальных механизмов 
- роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. На занятиях по 
«Робототехнике» осуществляется работа с образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms, 
Амперка, Tetra. Для создания программы, по которой будет действовать модель, используется специальный 
язык программирования RoboLab, C. Образовательная программа «РОБОТОТЕХНИКА» - это один из 
интереснейших способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий ученики 
учатся проектировать, создавать и программировать роботов. Командная работа над практическими заданиями 
способствует глубокому изучению составляющих современных роботов, а визуальная программная среда 
позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и программирование.  

Обучающимся предоставлены конструкторы, оснащенные специальным микропроцессором, 
позволяющим создавать программируемые модели роботов. С его помощью обучаемый может 
запрограммировать робота на выполнение определенных функций. Дополнительным преимуществом изучения 
«Робототехники» является создание команды единомышленников и ее участие в конкурсах по робототехнике, 
что значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний.  

Образовательная программа по «Робототехнике» научно-технической направленности, так как в наше 
время робототехники и компьютеризации ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, 
которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплощать его в реальной модели, т.е. 
непосредственно конструировать и программировать. Актуальность программы заключается в том, что в 
настоящий момент в России развиваются нано- технологии, электроника, механика и программирование, т.е. 
созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники.  

В процессе конструирования и программирования школьники получат дополнительное образование в 
области физики, механики, электроники и информатики. 

Цель курса «Робототехника» – развитие творческих способностей и формирование раннего 
профессионального самоопределения подростков в процессе конструирования и проектирования. 

Основной формой организации образовательного процесса по программе «РОБОТОТЕХНИКА» 
является учебное занятие, включающее теоретическую и практическую части. Учебная нагрузка и режим 
работы: -количество учебных недель – 34; в неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе курса «Теория решения изобретательских задач» 

(ТРИЗ) в 5-ых классах 
 
Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.  

В настоящее время в России увеличивается интерес к внедрению инновационных технологий 
развивающего обучения. Анализ эффективности их позволяет сделать вывод, что одной из 
результативных технологий является ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).  

Еще совсем недавно считалось, что развитые исследовательские способности нужны только 
узкой группе специалистов: научным работникам и милицейским следователям, для всех остальных 
они – ненужная роскошь. Но современный мир столь динамичен и меняется так стремительно, что 
выжить в нем, опираясь на наработанные стереотипы, невозможно. Современный человек должен 
постоянно проявлять исследовательскую, поисковую, творческую активность.  

Теория решения изобретательских задач начала создаваться в нашей стране как наука 
изобретения. С ее помощью можно научить изобретать каждого, кто захочет этому научиться. Она 
сделает необыкновенно интересным, увлекательным любой школьный предмет, поможет быстро 
освоиться в новой, еще незнакомой области. Научит творчески мыслить, всюду и везде искать новые 
нестандартные пути. ТРИЗ показывает взаимосвязь между физикой и химией, роль аналитических 
приемов и методов при решении практических задач, способствует развитию логического, 
нестандартного мышления, учит выдвигать гипотезы, научно обосновывать их или опровергать.  

Эффективность ТРИЗ основана на использовании универсальных законов развития систем 
(технических, экономических, социальных и др.) являющихся фактически конкретизацией законов 
диалектики, сформулированных Гегелем. Поэтому ТРИЗ организует мышление, делает его 
системным, учит в каждом предмете или явлении видеть положительные и отрицательные стороны, 
противоречия развития, связь с надсистемой и подсистемами. На этой основе формируется стиль 
мышления, направленный не только на приобретение готовых знаний, но и на самостоятельную 
генерацию новых знаний, умение видеть, ставить и решать проблемные задачи.  

Применение элементов ТРИЗ в обучении предполагает не только усвоение (изменения в сфере 
знаний), но и развитие (изменение в сфере способов деятельности).  

Творческая активность, находчивость, изобретательность и смекалка достигают наивысшего 
напряжения и получают отличную тренировку, когда мысль захвачена стремлением решить 
заинтересовавшую задачу. Найденное решение или даже чтение изложенного остроумного решения 
всегда вызывает умственное удовлетворение, эстетическое наслаждение.  

В программу спецкурса включены элементы исследовательской деятельности, формирующие 
исследовательскую компетентность обучающихся.  

Курс «Основы ТРИЗ» рассчитан на 34 часа в год для учащихся 5-6–х классов и призван помочь 
в углублении знаний школьных предметов, научиться решать творческие задачи.  

Цели курса:  
-формирование культуры творческого мышления, исследовательских компетенций 

обучающихся, выработка представлений о сути природных, технических явлений и их взаимосвязи, 
умение производить научные аргументированные рассуждения, обретение опыта в анализе 
жизненных ситуаций.  

Использование технологий ТРИЗ в обучении позволяет добиться повышения собственного 
творческого потенциала и реализовать творческие способности учащихся при минимальных затратах.  

Учебная нагрузка: -количество учебных недель – 34; в неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе курса «Теория решения изобретательских задач»  
(ТРИЗ) в 6-ых классах  

 
Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.   

В настоящее время в России увеличивается интерес к внедрению инновационных технологий 
развивающего обучения. Анализ эффективности их позволяет сделать вывод, что одной из 
результативных технологий является ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Еще совсем недавно считалось, что развитые исследовательские способности нужны только 
узкой группе специалистов: научным работникам и милицейским следователям, для всех остальных 
они – ненужная роскошь. Но современный мир столь динамичен и меняется так стремительно, что 
выжить в нем, опираясь на наработанные стереотипы, невозможно. Современный человек должен 
постоянно проявлять исследовательскую, поисковую, творческую активность. 

Теория решения изобретательских задач начала создаваться в нашей стране как наука 
изобретения. С ее помощью можно научить изобретать каждого, кто захочет этому научиться. Она 
сделает необыкновенно интересным, увлекательным любой школьный предмет, поможет быстро 
освоиться в новой, еще незнакомой области. Научит творчески мыслить, всюду и везде искать новые 
нестандартные пути. 
ТРИЗ показывает взаимосвязь между физикой и химией, роль аналитических приемов и методов при 
решении практических задач, способствует развитию логического, нестандартного мышления, учит 
выдвигать гипотезы, научно обосновывать их или опровергать. 

Эффективность ТРИЗ основана на использовании универсальных законов развития систем 
(технических, экономических, социальных и др.) являющихся фактически конкретизацией законов 
диалектики, сформулированных Гегелем. Поэтому ТРИЗ организует мышление, делает его 
системным, учит в каждом предмете или явлении видеть положительные и отрицательные стороны, 
противоречия развития, связь с надсистемой и подсистемами. На этой основе формируется стиль 
мышления, направленный не только на приобретение готовых знаний, но и на самостоятельную 
генерацию новых знаний, умение видеть, ставить и решать проблемные задачи. 

Применение элементов ТРИЗ в обучении предполагает не только усвоение (изменения в сфере 
знаний), но и развитие (изменение в сфере способов деятельности). 

Творческая активность, находчивость, изобретательность и смекалка достигают наивысшего 
напряжения и получают отличную тренировку, когда мысль захвачена стремлением решить 
заинтересовавшую задачу. Найденное решение или даже чтение изложенного остроумного решения 
всегда вызывает умственное удовлетворение, эстетическое наслаждение. 

В программу спецкурса включены элементы исследовательской деятельности, формирующие 
исследовательскую компетентность обучающихся. 

Курс «Основы ТРИЗ» рассчитан на 34 часа в год для учащихся 5-6–х классов и призван помочь 
в углублении знаний школьных предметов, научиться решать творческие задачи. 

Цели курса: 
-формирование культуры творческого мышления, исследовательских компетенций 

обучающихся, выработка представлений о сути природных, технических явлений и их взаимосвязи, 
умение производить научные аргументированные рассуждения, обретение опыта в анализе 
жизненных ситуаций. 

Использование технологий ТРИЗ в обучении позволяет добиться повышения собственного 
творческого потенциала и реализовать творческие способности учащихся при минимальных затратах. 

Учебная нагрузка: -количество учебных недель – 34; в неделю – 1 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по функциональной грамотности  
в 5-ых классах  

Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.   

Цель курса: формирование функциональной грамотности у школьников, готовности и 
способности использовать приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» представлено 4 
модулями, в число которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественно-научная грамотность, креативное мышление. 

Читательская грамотность 
«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных 
форматов сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение приемам поиска и 
выявления явной и скрытой, фактологической и концептуальной, главной и второстепенной 
информации, приемам соотнесения графической и текстовой информации, приемам различения факта 
и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и 
интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, 
непроверенной информации, что формирует умения оценивать надежность источника и достоверность 
информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, 
и вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 
Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения. 
Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической 
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 
приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приемы 
геометрических измерений и построений, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 
принимать решения в ситуациях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных 
событий. 

Естественно-научная грамотность 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и 
его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно грамотный 
человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно 
объяснять явления; демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 
интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 

Креативное мышление 
Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. 

Задача и назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать 
базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, 
направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. Содержание 
занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного 
мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно применять 
навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе 
креативного мышления.  

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по математической грамотности  

в 7-ых классах  
Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.   

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 
математической грамотности. В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать 
(интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, 
которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину, могут иметь как 
личный, местный, так и национальные глобальные аспекты. Обучающиеся должны обладать 
универсальными способами анализа информации и её интеграции в единое целое. В таком контексте 
математическая грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующей 
связь образования, в первую очередь общего, с многоплановой человеческой деятельностью. 

 В  основу математической грамотности положены три пересекающихся аспекта: 
 математическое содержание, которое используется в тестовых заданиях; 
 контекст, в котором представлена проблема; 
 атематические мыслительные процессы, которые описывают, что делает ученик, чтобы 

связать этот контекст с математикой, необходимой для решения поставленной проблемы. 
 Низкий уровень математической грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные 
граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 
профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию 
страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития математической грамотности у 
школьников на уровне общества. Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители 
также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому 
актуальность развития математической грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 
образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях 
обучающихся, чему способствует их математическая грамотность. 

Поскольку математическая грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 
обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у   
школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга PISA, как факта 
доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для 
развития российского общества в целом. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов. В программе учитываются 
возрастные и психологические особенности школьников данного возраста, обучающихся на ступени 
основного общего образования. 

Цель программы: развитие способности учащегося формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 
математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 
инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает понять роль 
математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 
необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину. 

 Задачи: 
 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 
 формулировать эти проблемы на языке математики; 
 решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 
 анализировать использованные методы решения; 
 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 
 
Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по естественно-научной грамотности  
в 8-ых классах  

 
Изучение предмета предусмотрено частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.   
Задачи формирования естественно-научной грамотности определяются смыслом понятия 
естественно-научной грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и 
его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно грамотный 
человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

-научно объяснять явления; 
-демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 
-интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 
Учебные занятия по естественно-научной грамотности проводятся в разнообразных формах: 

беседа, диалог, дискуссия, круглые столы, игра, викторина, квест, проект. 
После изучения курса у учащиеся сформируется: 

• умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера; 

• умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи 
исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 
осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность 
в группе; 

•  умение применять простые физические модели для объяснения процессов и 
явлений; 

•  умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 
состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 
окружающую природную среду; 

•  умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, 
законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 
процессов; 

• сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 
преодоления; 

• умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 
жизни, сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 
лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

•  умение характеризовать принципы действия технических устройств 
промышленных технологических процессов. 

 
Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 
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