


Аннотации к рабочим программам, реализующим ФГОС-3

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины « Русский язык»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. ФГОС-3.

УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина.
Изучение курса «Русского языка» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Специфика курса «Русского языка» состоит в том, что содержание курса имеет
концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в
каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки
учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической



теории, навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а
также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся.

Существенная особенность курса состоит в том, языковой материал обеспечивает
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а
также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся

Цели и задачи программы
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует

познавательную и социокультурную цели.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе

необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля: обучающий диктант, диктант, сочинение, изложение, контрольные и
проверочные работы, тестирование.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы
выделено: 165 ч. (1 кл.), 170 ч. (2, 3, 4 кл.), всего: 675часов.

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и  50 ч (10
учебных недель) — урокам русского языка, в 2—4 классах на уроки русского языка
отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Литературное чтение»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа дисциплины «Литературное чтение» 1 - 4 классы составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.ФГОС-3

УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.



Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.
Цели программы:

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программой Л.Ф.
Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы»
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка,
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих
задач:
Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе.
Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведения.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после

обучения грамоте.
Формы контроля: сочинение, изложение, контрольные и проверочные работы,

тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы

выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2, 3 кл.), 102 ч. (4 кл.).
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 40 ч (4ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные
недели).

Аннотация к  рабочей программе



дисциплины «Французский язык»
2 - 4 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа дисциплины «Французский язык» 2 - 4 класс на основе

требований ФГОС НОО на основе авторской программы Кулигиной А,С «Твой друг
французский язык» для 2-4 классов, Москва «Просвещение». ФГОС-3

Учебно-методический комплект:
Твой друг – французский язык, 2 – 4 кл., А.С.Кулигина, М.Г.Кирьянова, Москва-
«Просвещение».
Аудиокассеты для 2 – 4 классов
СD для 2 – 4 классов
Методическое пособие для учителя, А.С.Кулигина,2 - 4 класс.

Программа «Французский язык. 2 – 4 классы» обеспечивает достижение личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета «Французский
язык» в начальной школе.

Цели: формирование коммуникативной компетенции младшего школьника, т.е.
способности и готовности младшего школьника осуществлять межличностные и
межкультурное общение с носителями языка.

В программе уделяется достаточное место для самостоятельной творческой работы
обучающихся, повышающих их мотивацию к изучению иностранного языка, в том числе
проектные задания.

Формы контроля: у выпускников начальной школы должны сформироваться
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности: в области аудирования,
в области говорения, в области чтения, в области письма.

Место курса в учебном плане
На предмет «Французский язык» выделяется 204 часа: во 2 – 4 классах на изучение

курса отводится по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Математика»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. ФГОС-3

Рабочая программа по математике разработана на основе ФГОС начального общего
образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ.

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,
С.В. Степанова.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

Основными целями начального обучения математике являются:
Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.



Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;
-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер, формирование элементов
самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными
математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
-развитие математической речи;
-формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;
-формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;
-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,

оценивать и принимать суждения других.
Предметные результаты

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих  предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные.

Формы контроля: контрольные и проверочные работы, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:

132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2кл.), 136ч.( 3 кл.), 136 ч. (4 кл.).



Место курса в учебном плане
На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования

выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2 – 3
– 4  классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Окружающий мир»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа дисциплины «Окружающий мир» 1 - 4 классы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. ФГОС-3.

УМК «Школа России»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение, авторской программы А. А. Плешакова
«Окружающий мир», утвержденной МО РФ.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе
следующих ведущих идей:
идея многообразия мира;
идея экологической целостности мира;
идея уважения к миру.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом
используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения яв-
лений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том
числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные



прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Формы контроля: контрольные и проверочные работы, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:

66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2, 3, 4 кл.).
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится

2ч в неделю. Программа рассчитана на 276 часов: 1 класс —66 часов (33 учебные недели);
2 - 4 классы — по 68 часов (34 учебные недели).



Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Изобразительное искусство»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа дисциплины «Изобразительное искусство» 1 - 4 классы составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. ФГОС-3

В основу программы «Изобразительное искусство» положены идеи и положения
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др. Изобразительное
искусство. 1-4 классы.. – М.: Просвещение

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе:
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных
промыслов, а также постижение роли   художника
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;



усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;
изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной
культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

Формы контроля: проверочные работы, творческие работы, проекты, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы

выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.).
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. в 1 классе — 33 ч в

год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Технология»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа дисциплины «Технология» 1 - 4 классы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. ФГОС-3 , Концепции духовно-нравственного развития и воспитания,
авторской программы «Технология» 1- 4 класс Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В.

УМК «Школа России» Программа составлена на основе «Примерных программ
начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и
программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.



Цели изучения технологии в начальной школе:
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.

Основные задачи курса:
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с
современными профессиями;
формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку:
умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;
коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);
первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации
рабочего места:
первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;
творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также



формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Предметные результаты
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
- Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
- Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных -

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч.
(1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.).
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—3 – 4  классах (34 учебные
недели в каждом классе).

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Музыка»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа дисциплины «Музыка» 1 - 4 классы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. ФГОС-3.

Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-
педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка.
Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; на основе «Примерных программ
начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России».

Рабочая  программа по  музыке для  1- 4  классов разработана  в соответствии с ФГОС
НОО примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом
авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение

Цели программы:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;
развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;



освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, симфония, музыка из кинофильмов);
изучение особенностей музыкального языка;
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.
Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы:
основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.

Формы контроля: проверочные работы, творческие проекты, тестирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:

33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.).
В соответствии с  учебным планом в начальных классах на учебный предмет

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4
классах по 34 часа.

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Физическая культура»

1 - 4 классы
Пояснительная записка

Программа дисциплины «Физическая культура» 1 - 4 классы составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и  «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М:
Просвещение; «Школа России». ФГОС-3.

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича .

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
активности.

Задачи физического воспитания учащихся 1–4 классов направлены:
– на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия,
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным
условиям внешней среды;
– овладение школой движений;
– развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений
на состояние здоровья, работоспособности и развитии двигательных способностей;
– выработку представлений об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми.
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе
является игровой метод (в I четверти). Большинство заданий учащимся первого класса
нужно давать в форме игры.



Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях

Формы контроля: зачёты, тестирование.



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы
выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2, 3, 4 кл.).

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в
начальной школе, на его преподавание отводится 102 часа в год.
Для реализации программного содержания в начальной школе в учебном процессе можно
использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1–4 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.: Просвещение

Аннотация к  рабочей программе
дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики»

модуль «Основы светской этики»
4 класс

Пояснительная записка
Программа дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики»,

модуль «Основы светской этики» составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. ФФГОС-3.
Программа составлена на основе Сборника программ Основы религиозных культур и
светской этики 4 класс.
Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический  комплект
«Школа России» и  учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России.
Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение», В
соответствии с учебным планом ОУ на предмет «ОРКСЭ»   в 4  классе  отведено 34 часа в
год (1 час в  неделю).
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» -
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную и нерелигиозную).

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием
учебного курса.

В соответствии с учебным планом школы учебный курс ОРКСЭ (модуль «Основы
религиозных культур и светской этики») изучается в объёме 1 ч в неделю – 34 часа.



Аннотация к  рабочей программе
«Русский родной язык»

1 - 4 класс
Пояснительная записка

Программа разработана на основе  федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по
учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и примерной программы  по
родному русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А.,
Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и
программа курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н.

На изучение курса «Русский родной язык» в 1-4  классе начальной школы отводится
0.5 ч в неделю.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в части требований,
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную
дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней.  В содержании курса «Русский родной
язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему
системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-
историческую обусловленность.

УМК
1.Русский родной язык. 1 кл. Учебник для общеобразовательных организаций /
[О.М.Александрова и др.]-М. – Просвещение: Учебная литературв.2020.
2 Русский родной язык. 2 кл. Учебник для общеобразовательных организаций /
[О.М.Александрова и др.]-М. – Просвещение: Учебная литературв.2020.
3.Русский родной язык. 3 кл. Учебник для общеобразовательных организаций /
[О.М.Александрова и др.]-М. – Просвещение: Учебная литературв.2020.
4.Русский родной язык. 4 кл. Учебник для общеобразовательных организаций /
[О.М.Александрова и др.]-М. – Просвещение: Учебная литературв.2020.
5.Русский родной язык. Примерные рабочие программы 1-4 классы.
Под.ред.О.М.Александровой. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.
Москва. «Просвещение». 2020.



Аннотация к  рабочей программе
«Литературное чтение на родном русском языке»

1 - 4 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по литературному чтению на русском родном языке разработана в
соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание
данной рабочей программы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357;

Предмет «Литературное чтение на русском родном языке» играет важную роль в
реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и
воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Литературное чтение на русском родном языке
является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности. Литературного чтения на русском родном языке в
начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к
дальнейшему образованию.
Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-
грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного
произношения.

На изучение данной учебной дисциплины отводится по 0,5 ч. в неделю, в 1кл.-16ч., во
2,3,4 – по17ч.

.
Аннотации к рабочим программам, реализующим ФГОС-3

Аннотация к  рабочей программе
по русскому языку

5 - 9 классы
Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Примерной программы по
русскому для основной школы к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других для в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. ФГОС-3



На изучение русского языка на этапе основного общего образования отведено 748 ч. В
том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 170 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —136 ч.,
в 9 классе – 136ч.

УМК
1. Учеб. для общеобразоват. орг. В 2 ч. [Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова
и др.], Русский язык-5-9класс.М.: Просвещение

Ц е л и  обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, 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;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

• формирование 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.

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).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Речь и речевое общение.
• использовать различные виды монолога  в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения.
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;



• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность. Аудирование.
• различным видам аудирования, передавать содержание аудиотекста в соответствии с
заданной коммуникативной задачей в устной форме.
• понимать явную и скрытую информацию публицистического, анализировать и
комментировать её в устной форме.
Чтение.
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических,
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
Говорение.
• создавать устные монологические и диалогические высказывания  на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно, социально-культурной и деловой сферах общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо.
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста  в форме ученического
изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. • писать рецензии,
рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст.
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним.
Функциональные разновидности языка.
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров.
Общие сведения о языке.
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков.



• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия.
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика.
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного
языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
• опознавать основные выразительные средства фонетики;
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
Морфемика и словообразование
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования.
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи
и оценивать их;
Лексикология и фразеология
• проводить лексический анализ слова; • подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях.
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов.
Морфология
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи.
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
Синтаксис
• опознавать основные единицы синтаксиса и их виды;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• анализировать синонимические средства синтаксиса.
Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса).
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.

Аннотация к  рабочей программе
по литературе

5 - 9 классы

Пояснительная записка
Рабочая программа основного общего образования по литературе, 5 - 9 класс, составлена
на основе Программы по литературе для 5 – 9 классов, авторы В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; под ред. В.Я.Коровиной. в



соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО). ФГОС-3

На изучение предмета отводится 102 учебных часа в 9 классе из расчёта 3 учебных
часов в неделю, по 70 учебных часов в 5,6,7, 8 классах из расчёта 2 учебных часов в
неделю.

УМК

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. –
М.: Просвещение

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2ч. –
М.: Просвещение

3. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2ч. –
М.: Просвещение

4. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: в 2ч. –
М.: Просвещение

5. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: в 2ч. –
М.: Просвещение

6. Программы по литературе для 5 – 11 классов, авторы В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; под ред.
В.Я.Коровиной.

7. Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс: Хрестоматия художественных
произведений – М.: Просвещение

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература
1) Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

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

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Устное народное творчество:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература:

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;

Устное народное творчество:
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой

выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать

сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и

сказание), определять чертынационального характера.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература:
• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе

художественного текста;
• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других

искусств.
Аннотация к  рабочей программе

по французскому языку
5 - 9 классы

Пояснительная записка



Рабочая программа по французскому языку составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с учётом Примерной программы по предмету «Французский язык», с
использованием авторской программы Кулигиной А. С.: Французский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Твой друг французский язык». 5—9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. —
2-е изд. — М. : Просвещение. ФГОС-3

Рабочая программа предназначена для изучения французского языка на базовом
уровне  в 5-9 классах.
Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным
языкам.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе
основного (общего) образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в каждом классе.
Программа  рассчитана на 510 учебных часов.

Рабочая программа направлена на дальнейшее развитие иноязычной компетенции
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме через реализацию следующих задач:
совершенствование речевой (дискурсивной) компетенции, т.е. умение понимать
высказывание в значимых смысловых блоках, планировать речевое поведение и
передавать информацию в связных, логичных, аргументированных высказываниях;
совершенствование социолингвистической компетенции, предполагающая умение
использовать языковые средства в соответствии с целями, местом, временем и сферами
общения, а также адекватно статусу партнёра по общению. Подразумевается также
умение использовать формулы речевого общения (actes de paroles) для выражения своих
эмоций, чувств, для оценки фактов и событий.
совершенствование социокультурной/межкультурной компетенции — предполагает
знание социокультурной специфики Франции и франкоговорящих стран и умение строить
своѐ речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой. Расширение
страноведческой информации, приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся уровня
основного общего образования на его этапах (5—7- 8-9 классы); формирование умения
представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения;
совершенствование стратегической, или компенсаторной компетенции — развитие
умений пользоваться собственным речевым опытом (вербальными и невербальными
элементами) для компенсации имеющихся пробелов в знании ФЯ, выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
совершенствование учебно-познавательной компетенции — дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами
и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, осуществлять самообразование
и удовлетворять познавательные интересы с помощью ФЯ в том числе с использованием
новых информационных технологий;
совершенствование развитие и воспитание у обучающихся личностных качеств
(культуры общения,
коммуникативности, толерантности), понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств.

Планируемые результаты изучения учебного курса
Коммуникативные умения



Говорение. Диалогическая речь
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Аудирование
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух текст.
Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений.
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета.
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
Высказываниях.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• произносить все звуки французского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах.
различать на слух французскую речь.
Орфография
правильно писать изученные слова.
сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы;
• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости.
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школ
Грамматическая сторона речи
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами французского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте.
Социокультурные знания и умения французского языка

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения.

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказывании.;
Компенсаторные умения

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при



использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

Аннотация к  рабочей программе
по математике (включая алгебру и геометрию)

5 - 9 классы
Пояснительная  записка

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе авторской
программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений.
Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.
Буцко, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). ФГОС-3

На изучение математики в 5-6 классах отводится по 5 учебных часов в неделю в
течение года, всего 170 часов в год, итого за курс 5-6 классов 340 часов.

УМК
1. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
2. Математика: 5 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
3. Математика : 5 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
4. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
5. Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
6. Математика : 6 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. —

Рабочая программа составлена на основе программ основного общего образования:
- 7кл. - Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5-9 классы /.  А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.- М.:Вентана-Граф, в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. ФГОС-3.

УМК
1.Алгебра :7  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф,
2.Алгебра :8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф,
3.Алгебра :9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф,

Рабочая программа  по геометрии в 7-9 классе составлена на основе программы Мерзляк
А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.
Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. ФГОС-3
На изучение геометрии  отводится   в 7-9 классе по 2 часа в неделю, итого-204 часа

УМК
1.Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф,
2.Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.
Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,



1.Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф,
2.Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.
Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,

1.Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф,

2.Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.
Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,
Уровень обучения – базовый.
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». Эти содержательные
компоненты, развиваясь на протяжении всех  лет обучения, естественным образом
переплетаются и взаимодействуют.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения
пользоваться алгоритмами.

Алгебра 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 освоения 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 обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.

Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая 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.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей стали
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 реальных
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение снов
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

• развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развивать вычислительную культуру;



• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;

• развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

• овладение  системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;

• интеллектуальное развитие, 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;

• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Цели и задачи математики:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Алгебра:в предметном   направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов

мышления, характерных для математической деятельности.
Цели обучения геометрии:

• овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к



преодолению трудностей.

Аннотация к  рабочей программе
по информатике

7 - 9 классы
Пояснительная записка

Рабочая программа основного общего образования по информатике, 7 - 9 класс
составлена на основе Примерной рабочей программы, информатика 7-9 классы, сост.
Л. Л. Босова, А. Ю. Босова,. в соответствии с  требованиями Федерального
образовательного стандарта общего образования (ФГОС  ООО). ФГОС-3

Базисный учебный план отводит по 34 учебных часов для изучения информатики в 7
– 9 классах основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю

УМК
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7, 8 классов. –
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие.
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: контрольные и самостоятельные работы

для  7 классов. –
4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: контрольные и самостоятельные работы

для 8 класса.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. –
6. Примерная рабочая программа, информатика 7-9 классы, сост. Л. Л. Босова, А. Ю.

Босова,
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени

основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
её результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и
этических аспектов её распространения; избирательного отношения к полученной
информации;

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

Планируемые результаты
•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам

ее представления на материальных носителях;
•раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в

системах различной природы;
•приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;



•узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода),
характеристиках этих устройств;

•определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера;

•узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно
улучшить характеристики компьютеров;

•узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Алгоритмы и элементы программирования
•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
•выражать алгоритм решения задачи различными способами;
•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
•использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;

•выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);

•составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых
и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;

•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

•использовать логические значения, операции и выражения с ними;
•записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические

выражения и вычислять их значения.
•познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями

со строковыми величинами.

Аннотация к  рабочей программе
по истории (История России и Всеобщая история).

5 - 9 классы

Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «История. (История России. Всеобщая история)» составлена

на основе программ: История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л.
Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. авторской программы по Всеобщей
истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО).
ФГОС-3

УМК



1.А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 5
класс. М.: «Просвещение»;
2.Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.:
«Просвещение;
3.А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового
времени.7  класс. М.: «Просвещение;
4. П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.8 класс.
М.: «Просвещение;
5. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового
времени.9  класс. М.: «Просвещение;
6.И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко и др. История России.6 класс.
7.И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко и др. История России.7 класс.
8.И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко и др. История России.8 класс.

9.Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В. Симонова. История России.9 класс.

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся
целостной картины Российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех её
этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной
позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а
также к современному образу России.
Задачи изучения истории в школе:

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней, 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,
полиэтническом и многоконфессиональном обществе.

На изучение дисциплины отводится по 68 учебных часов для обязательного изучения
истории в 5,6,7,8,9 классах основной школы из расчёта 2 учебных часов в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История»

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;



• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций
и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)
религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Аннотация к  рабочей программе
по обществознанию

8 - 9 классы

Пояснительная записка
Рабочая программа  учебного   предмета  «Обществознание»   составлена на основе
авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н.  Боголюбова.
(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. – М.: Просвещение, в  соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС). ФГОС-3
На изучение  «Обществознания» в 7-9 классах отводится по 1 часу в неделю (по 34 часа в
год).

УМК
1.Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 6
класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 6 изд. М.:  Просвещение.
2.Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 7
класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 4 изд. М.:  Просвещение
3.Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание.
Учебник. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. М.:  Просвещение



4. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание.
Учебник. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. М.:  Просвещение

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
1. развитие личности в ответственный период социального 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 гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; 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 отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно – бытовых отношений.

Планируемые результаты.
Предметными результатами  являются:
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках;
- адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;



- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Аннотация к  рабочей программе
по географии
5 - 9 классы

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена составлена на основе авторской программы основного

общего образования по географии. 5-9 классы под ред. Алексеева А.И. М.: Просвещение.
в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). ФГОС-3

На изучение курса географии отведено по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2
ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.

УМК
1. География. 5 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / [А.И. Алексеев и др.] –

М.: Просвещение,
2. География. 6 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / [А.И. Алексеев и др.] –

М.: Просвещение,
3. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / [А.И. Алексеев и др.] –

М.: Просвещение,
4. География. 8 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / [А.И. Алексеев и др.] –

М.: Просвещение,
5. География. 9 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / [А.И. Алексеев и др.] –

М.: Просвещение,
Цели и задачи курса.

Основными целями курса являются:
- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим
изобретением — географической картой, с взаимодействием природы и человека;
- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
-формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения



-развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в
средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической
оболочки.
- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство,
определенный порядок, связь явлений;
- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами;
- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения,
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
- воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре
Родины и населяющих ее народов;
- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества,
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.

При изучении курса решаются следующие задачи:
- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи;
- развитие представлений о  природе и сложности протекающих в ней процессов;
- представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;
- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и
инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой
географической информации;
- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий
взаимодействия природы и человека;
- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов,
формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту;
- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и
сохранение родной природы;
- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией,
формирование интереса к нему;
- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык
живой природы.;
- формирование системы географических знаний как составной части научной картины
мира;
- расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до
локального;
- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-
экономических и других процессов, происходящих в географической среде;
- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с
выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их
населением в хозяйственной деятельности;
- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;
- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества,
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;



- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая
знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой
культуры;
- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты,
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах
материков, океанов и отдельных стран;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и
экологически целесообразного поведения в ней;
- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного
содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов),
изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на
этих картах;
- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и
характеристики территории.
- формирование географического образа своей страны, представления о России как
целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального
географического пространства;
-формирование позитивного географического образа России как огромной территории с
уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями
населяющих ее народов;
- развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни
информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных,
интернет-ресурсов;
- развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать
простейшие меры по защите и охране природы;
- создание образа своего родного края.

Планируемые результаты
Предметные:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и

путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные

круги», «параллели», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и гео-экологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и
устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступления в презентации.

Аннотация к  рабочей программе
по биологии
5 - 9 классы

Пояснительная записка



Рабочая программа
по биологии
5 – 9 класс

Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе программы по
биологии под ред. В.В.Пасечника 5-9 классы (Линия жизни) в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО). ФГОС-3

На изучение биологии в 5 – 7 классах отводится: по 34 учебных часа (1 в неделю),  в 8 -
9 классах – по 68 часов (2 в неделю).

УМК

1. В. В. Пасечник, С.В.Суматохин и др. Биология. 5 – 6 классы. – М.: Просвещение,
2. В. В. Пасечник, С.В.Суматохин и др. Биология. 7 класс. – М.: Просвещение,
3. А. А. Пасечник, С.В.Каменский и др. Биология. 8 класс. – М.: Просвещение,
4. А. А. Пасечник, С.В.Каменский и др. Биология. 9 класс. – М.: Просвещение,

Цели курса:
1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных
представлений о картине мира;
2.формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3.приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5.формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6.освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Задачи курса:
1.освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической
терминологии;
2.овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный
эксперимент;
3.развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
4.воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;



5.применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с
объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Планируемые результаты

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:
• Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере
в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом
биологии;

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;

• Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;

• Освоение приёмов оказания первой помощи , рациональной организации охраны труда
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.

Аннотация к  рабочей программе
по физике

7 - 9 классы
Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.В. Перышкина по
физике для 7-9 классов. Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы
Авторы: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. — М.: Просвещение, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования. ФГОС-3

Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7-9 классов
в течение 238 часов (в 7 -8 классах – по 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, в 9
классе - 102 часов-3ч в неделю).

УМК
УМК «Физика» 7 класс.

1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа,
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И.

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,
3. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А.

Марон



6. Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика» 8 класс.

1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа,
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И.

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,
3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А.

Марон
6. Электронное приложение к учебнику.

УМК «Физика» 9 класс.
7. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа,
8. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И.

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,
9. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
10. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
11. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А.

Марон
12. Электронное приложение к учебнику.

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на
достижение следующих целей:

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

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, для решения физических задач;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению
новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и
интересами;

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности.

В задачи обучения физике входят:

• развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о
широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;



• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и
законов;

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению
образования и сознательному выбору профессии;

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;

• •овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета физика
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

o знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и
физических законов;

o описывать и объяснять физические явления;
o использовать физические приборы и измерительные инструменты

для измерения физических величин;
o представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
o выражать результаты измерений и расчетов в единицах

Международной системы;
o приводить примеры практического использования физических

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлений;

o решать задачи на применение физических законов;
o осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной

области «Физика»;
o использовать физические знания в практической деятельности и

повседневной жизни.

Аннотация к  рабочей программе
по химии

8 - 9 классы
Пояснительная записка

Данная рабочая программа по химии составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года

№273 – ФЗ»; ФГОС-3
Рабочая программа составлена с учетом:
-Примерной  основной образовательной программы общеобразовательных учреждений.

Химия. Гара Н.Н. - М.: Просвещение,

Она рассчитана на 68 учебных часов, из расчёта по 2 часа в неделю.
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:



• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
Задачи обучения

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих
знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и
бережному отношению к ней.
Планируемые результаты:

• писывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический
элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую  систему
химии;

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях;

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности

человека) простых веществ – кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;



• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др..

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение вещества.

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы

химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки
(ионной, атомной, молекулярной, металлической);

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную
деятельность ученого;

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева;

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности
человека;

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа.

Аннотация к  рабочей программе
по основам безопасности жизнедеятельности.

8, 9 классы

Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 8, 9 классы

составлена на основе авторской программы под ред. Н.Ф. Виноградовой.с учётом
требований ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта).ФГОС-3

На освоение курса отводится в 8,9, классах по 1 часу в неделю (34ч.).

УМК
1.Основы безопасности жизнедеятельности : 5 - 9 классы : программа / под ред. Н.Ф.
Виноградовой. - Москва

2. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник /
Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание, стереотипное – М.:

Цель:



- формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.

· безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
· понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья
как индивидуальной и общественной ценности;
· принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
· антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека;
· отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
· готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:
· формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
· формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
· выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Задачи:
• сформировать у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной

безопасности, безопасности окружающих;
• развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные
ситуации с учётом своих возможностей;

• формировать у учащихся антиэкстремистское и антитеррористическое поведение,
отрицательное отношение к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков.

Планируемые результаты.
Предметные результаты:

• формирование современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения
в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;

• понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

• понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том
числе от экстремизма и терроризма;

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,



техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствия для личности, общества и государства;

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.

Аннотация к  рабочей программе
по технологии

5 - 8 классы

Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы

Казакевич В.М. Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия
учебников В.М.Казакевича и др. 5 – 9 классы: учеб.пособие для общеобразоват.
организаций / В.М.Казакевич и др. – М.: Просвещение, ФГОС-3
. Программа рассчитана в 5-7 классах по 2 ч в неделю, в 8 классе – 1 ч в неделю.

УМК
1.Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (В.М.

Казакевич и др.); под  ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение,
2.Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (В.М.
Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение,
3.Технология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (В.М.
Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение,
4.Технология. 8-9 классы : учебник для общеобразовательных организаций / (В.М.
Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение,
5.Технология. Рабочие программы. 5-9 классы. / (В.М. Казакевич и др.); под ред.
В.М.   Казакевича.- М.: Просвещение,
6.Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций / (В.М. Казакевич и др.); под ред. В.М.
Казакевича.- М.: Просвещение,

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего
образования являются:
· формирование представлений о сущности современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития;
· обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для
прогрессивного развития общества;
· формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда;
· уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
· освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;
· формирование проектно-технологического мышления обучающихся;



· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
· овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
· овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с
использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами
управления отдельными видами бытовой техники;
· формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
· развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в современном производстве или сфере обслуживания;
· развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности,
критического и креативного мышления, пространственного воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

· воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения
образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения.

Планируемые результаты
Предметные результаты.

В познавательной сфере у обучающихся будут сформированы:
- умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических
задач;
- умение ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
- умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах;
- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной
технологической деятельности;
В сфере созидательной деятельности у обучающихся будут сформированы:
- способности планировать технологический процесс и процесс труда;
- умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной
организации труда;
- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов  и
проектировании объектов труда;
- умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
- умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и
имеющихся материально – энергетических ресурсов;
- умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические
проекты;
- умения анализировать , разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты,
предполагающие оптимизацию технологии;
- умения обосновывать разработку материального продукта на основе самостоятельно
проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;
- умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;



- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших
роботов с помощью конструкторов;
- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;
- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений, правил безопасности труда;
- умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и
карт пооперационного контроля;
В мотивационной сфереу обучающихся будут сформированы:
- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной
сфере;
- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в
конкретной предметной деятельности;
- навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в
старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях
профессионального или среднего специального образования;
- навыки согласовывать свои возможности и потребности;
- ответственное отношение к качеству процесса и результатам труда;
- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;
В эстетической сфере у обучающихся будут сформированы:
- умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную
эстетическую организацию работы;
- владение методами моделирования и конструирования;
- навыки применения различных технологий технического творчества в создании изделий
материальной культуры или при оказании услуг;
В коммуникативной сфереу обучающихся будут сформированы:
- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные
сложившейся ситуации;
- способность бесконфликтного общения;
- навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов ее членов;
- способность к коллективному решению творческих задач;
В физиолого-психологической сфере у обучающихся будут сформированы:
- моторика и координация движений УК при работе с ручными инструментами и
приспособлениями;
- необходимая точность движений  и ритма при выполнении различных технологических
операций.

Аннотация к  рабочей программе
по изобразительному искусству

5 - 7 классы
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе авторской  программы «Изобразительное
искусство» Рабочие программы. Предметная линия учебников под   редакцией Б. М.
Неменского 5 - 9» М.: Просвещение, в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, ФГОС-3
В 5-7 классах отведён 1 учебный  час в неделю, по 34 часов в учебном году .
УМК: 5 класс - Изобразительное искусство Л.А. Неменская под редакцией Б.М.
Неменского; Москва «Просвещение»
6 класс - Изобразительное искусство Л.А.Неменская под редакцией Б.М. Неменского;

Москва «Просвещение»
7 класс - Изобразительное искусство А.С. Питерских; Г.Е. Гуров  под редакцией Б.М.
Неменского; Москва «Просвещение»



8 класс - Изобразительное искусство А.С. Питерских; Г.Е. Гуров  под редакцией Б.М.
Неменского; Москва «Просвещение»

Цели 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.
- формирование у обучающихся художественной культуры как неотъемлемой части

культуры духовной.
- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в

жизни и искусстве.
- дальнейшее формирование художественного вкуса обучающихся;
- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов.
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в
утверждении социальной роли конкретного человека и общества.
Формирование художественно-творческой активности:
- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики
обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл художественно-
образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни
общества, которыми порождается данный вид искусства;
- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни
людей;
- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, эмблем,
одежды, различных видов украшений.
Формирование художественных знаний, умений, навыков.

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
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 способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
• овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
• овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в



соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены
стандартом.

Планируемые результаты
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации
общения;

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов

наблюдения и эксперимента.

Аннотация к  рабочей программе
по физической культуре

5 - 9 классы



Пояснительная записка
Рабочая программа «Физическая культура. 5-9 классы» разработана на основе

Программ по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы. Основная школа.
М, Просвещение , Программы «Физическая культура, 5-9 кл., Лях В.И., Зданевич А.А.,
Просвещение , в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта основного общего образования. Ф ГО С -3

На преподавание предмета отводится по 68 часов в год в 5, 6, 7, 8, 9 классе, по 2 часа
в неделю плюс по 1 часу за счёт внеурочной деятельности.
УМК.Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я.
Виленского. - М.: Просвещение,
.Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.

И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М.: Просвещение,
Тюрикова, Л.Р. Физическая культура – здоровье, бодрость, красота, сила: Книга для
учителей физической культуры, родителей и подростков. – Тула,

Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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 основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы
были решены следующие задачи:

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими уп-
ражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены:
− на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику
плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости
к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций, на здоровый образ жизни;

− на обучение основам базовых видов двигательных действий;
− на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
− на формирование знаний о личной гигиене; режиме дня, влиянии физических

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей на основе систем организма;

− на углубленное представление об основных видах спорта;



− на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятиям любимым видом спорта в свободное время;

− на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
− на содействие развития психических процессов и обучение психической

саморегуляции.

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельности;

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Планируемые результаты
изучения предмета «физическая культура»

в основной школе
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-
временном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели;
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности.
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
•      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности.
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазанья, прыжков и бега.

Аннотация к  рабочей программе
по музыке

5 - 8 классы
Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по музыке -
«Музыка 5—8 классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой,  М. Просвещение,
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, ФГОС-3

На изучение предмета отводится по 34 часа (из расчета 1 час в неделю в 5-6-7-8кл.
УМК

1.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. «Музыка. 5 класс». Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. М., «Просвещение»,
2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. «Музыка. 6 класс». Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. М., «Просвещение»,
3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. «Музыка. 7 класс». Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. М., «Просвещение»,
4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. «Музыка. 8 класс». Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. М., «Просвещение»,
5 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. «Музыка. 8 класс». Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. М., «Просвещение»,
6. Программа «Музыка 5—8 классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой,  М.
Просвещение,

Цели и задачи музыкального образования



Цель массового музыкального образования и воспитания–развитие музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.

Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка
Предметные результаты

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,

динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,

героических, романтических, эпических);
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных

жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов

музыкальных произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии
общей культуры народа;

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;



• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний о стилевых направлениях;

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола,
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и
т.п.);

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых,
струнных, ударных, современных электронных;

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения,

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
• определять характерные признаки современной популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного

произведений;
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на

основе осознания специфики языка каждого из них;
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,

изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:

народные, академические;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и

зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для

записи и воспроизведения музыки.
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;



• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья.

Аннотация к  рабочей программе
по немецкому языку (второму)

5 - 9 классы
Пояснительная записка.

Рабочая программа немецкому языку (второй иностранный язык) составлена на основе
авторской программы УМК «Горизонты» автора М.М. Аверина, Ф.Джин; М.
Просвещение,.в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам, ФГОС-3
Согласно учебному плану МОУ «Студенецкая ОШ» на изучение второго иностранного
языка в 2020-2021 учебном году отводится в 5-9 классах по 1 часу в неделю ( по 35 часов).

УМК
1. М.М. Аверина, Ф.Джин и др. «Горизонты» Учебник немецкого языка. 5 класс. М.
Просвещение, 2020
2. М.М. Аверина, Ф.Джин и др. «Горизонты» Учебник немецкого языка. 6 класс. М.
Просвещение, 2020
3. М.М. Аверина, Ф.Джин и др. «Горизонты» Учебник немецкого языка. 7 класс. М.
Просвещение, 2020
4. М.М. Аверина, Ф.Джин и др. «Горизонты» Учебник немецкого языка. 8 класс. М.
Просвещение, 2020
5. М.М. Аверина, Ф.Джин и др. «Горизонты» Учебник немецкого языка. 9 класс. М.
Просвещение, 2020
6. Программа УМК «Горизонты» автора М.М. Аверина, Ф.Джин; М. Просвещение,
7. Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. -М.: «Просвещение»,

Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку.
Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем
лингвистическим умениям.
При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих
компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и,
конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур
нескольких изучаемых языков.
Применительно к курсу для 5 класса следует говорить о развивающих,  воспитательных и
практических задачах:

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
• развивать его память и воображение;
• создавать условия для творческого развития ребёнка;
• прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;
• воспитывать в ребёнке самоуважение;
• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности

самостоятельно;
• способствовать формированию чувства успешности;
• учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран

изучаемого языка;



• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими
иностранными языками.

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и
определены европейскими уровнями языковых компетенций.

Ведущими формами  организации учебной деятельности  являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса
большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к  обучающимся  и
учёту индивидуальных особенностей.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
все виды речевой деятельности (чтение, говорение,  аудирование  и письмо).

Планируемые результаты освоения предмета немецкий язык
Предметные

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка на
начальном этапе являются:
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения,
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
аудирование:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на
изученном языковом материале;
чтение:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- письменная речь:
- владеть техникой орфографически правильного письма;
- писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;
- заполнять формуляры;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основных правил чтения и орфографии;
- Социокультурная компетенция:
- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка;
- знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов
- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране
изучаемого языка;
- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка;
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
Б. В познавательной сфере:
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических);



- владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном
школьникам уровне;
- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго
иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений;
- умение пользоваться словарём;
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве
выражениямыслей, чувств, эмоций;
- приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках,
экскурсиях и туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной
детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных.
Д. В трудовой сфере:
- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру.

Аннотация к  рабочей программе
по курсу Основы духовно-нравственной культуры народов России

5  класс
Пояснительная записка.

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования на основе программы
комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников
«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения: основная школа. — ФГОС-3

На изучение курса отводится 1час в неделю (34 ч.за год).
Цель программы:

-формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и
уважения к ним.



Основными задачами предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» являются:
совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-
нравственной культуры;
углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению,
осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является
прямым наследником всей жизни и деятельности предков,
-приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений.
-выделение в разных субкультурах общих ценностей с показом их влияния на развитие
цивилизации и на жизнь современного общества;
-развитие представления обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни человека, семьи, общества;
-выработка убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не
принадлежностью к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения,
чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и
традициям.
УМК
- «Основы духовно-нравственной культуры нардов России» Н,Ф.Виноградова,
В.И.Власенко, А.В.Полякова, учебник Москва.

Планируемые результаты
- Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных
текстов;
- Выделять и формулировать главную мысль литературных и фольклорных текстов;
- Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравственных ценностей;

- Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста,
произведения живописи;
- Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора,
высказывания известных личностей;
-Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания
участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
-Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных

личностей.
-Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и

практических задач.
-Высказывать предположения о последствиях неправильного поведения человека.
-Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморазвития.
-Работать с историческими источниками и документами.

Предметные результаты:
• осознание целостности окружающего мира;
• расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях

традиционных религий России;
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей

деятельности;
способность к работе с информацией, представленной разными средствами;
формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что
семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры
общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли
традиционные религии и культурные особенности  разных народов;



- умение различать народы,  описывать памятники культуры и культурные традиции,
используя основные и дополнительные источники информации.

Метапредметные результаты:
• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное

использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей
собеседников и ситуации общения.

• -излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать
события, изложенные в текстах разных видов и жанров);

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров, в
том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной
в разном виде и разнообразной форме;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и

культурой коллективного труда.

Аннотация к  рабочей программе
по Русскому родному языку 5 – 9 класс

Пояснительная записка

Рабочая   программа  учебного   предмета «Русский родной язык» составлена на основе
авторской программы О.М.Александровой «Русский родной язык. Примерные рабочие
программы. 5-9кл.»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.М.Александрова и
др.; под.ред. О.М.Александровой.-М.: Просвещение, , ФГОС-3
На изучение предмета в 5-9 классах отводится по 0,5 ч. в неделю
Для реализации рабочей программы используется УМК:
1.Русский родной язык. 5 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[О.М.Александрова и др] - М.: Просвещение: Учебная литература,
2.Русский родной язык. 6 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[О.М.Александрова и др] - М.: Просвещение: Учебная литература,
3.Русский родной язык. 7 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[О.М.Александрова и др] - М.: Просвещение: Учебная литература,
4.Русский родной язык. 8 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[О.М.Александрова и др] - М.: Просвещение: Учебная литература,
5.Русский родной язык. 9 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[О.М.Александрова и др] - М.: Просвещение: Учебная литература,
6.Примерные рабочие программы. 5-9кл.»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций
/ О.М.Александрова и др.; под.ред. О.М.Александровой.-М.: Просвещение,

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский
родной язык» составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577).

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. 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 волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;

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

• углубление и 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, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.

Планируемые результаты учебного предмета Русский родной язык
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно

обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за

сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых



понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):

Аннотация к  рабочей программе
по Русской родной литературе

5 – 9 класс

Пояснительная записка

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Русская родная литература»
разработана на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования по учебному предмету «Русская родная литература»,
входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература», на основе
нормативных документов об образовании. ФГОС-3
На изучение  предмета в 5-9 классах отводится по 0,5 ч. в неделю.

Для реализации рабочей программы используется материал для внеклассного чтения.
Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский

родной язык» составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577);

Цели изучения учебного предмета «Русская родная литература»
Изучение предмета «Русская родная литература» 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;

• формирование познавательного интереса к русской родной 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.

Учебный предмет «Русская родная литература» направлен на решение
следующих задач:

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте
единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех
народов Российской Федерации;

• осознание роли русской родной литературы в передаче от поколения к
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;

• выявление взаимосвязи русской родной литературы с  отечественной
историей, формирование представлений  о многообразии национально-специфичных
форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в
русской литературе;

• получение знаний о русской родной литературе как о развивающемся
явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской
Федерации, их взаимовлияния;

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной
русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих
суждения и оценки по поводу прочитанного;

• формирование опыта общения с произведениями русской родной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения,
определения и обоснования собственных читательских предпочтений произведений
русской родной 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, анализа, обработки и презентации информации из различных источников,
включая Интернет, и др.

В основу курса русской родной литературы заложена мысль о том, что русская
литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной
культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи
подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную
связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в
сознании школьников.

Объединяющим принципом для содержания предметов «Русский родной язык и
«Русская родная литература» является культурно-исторический подход к
представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета
«Русская родная литература» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из
которых включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и
материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые
для национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле
русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой
существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного
человека.

Планируемые результаты учебного предмета Русская родная литература



Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету
«Русская родная литература должны отражать:

• понимание значимости русской родной литературы для вхождения в
культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского родного языка на основе изучения выдающихся
произведений русской родной литературы;

• проявление ценностного отношения к русской родной литературе как
хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной
культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов
Российской Федерации и мира;

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской
литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных
авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и
нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе
многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в
контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и
различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в
произведениях русской родной литературы, и создание собственных текстов,
содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы
в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом
самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения
произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих
читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества.

Аннотации к рабочим программам, реализующим ФГОС-2010

Аннотация к рабочей программе
по русскому языку

9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе ФГОС-2 и

Программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов / Авторы программы  В.В.Бабайцева,
А.П.Еремеева и др. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю, общее количество часов
составляет  102 часа..

Программа по русскому языку включает в себя следующие разделы (темы):
«Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение», «Сложносочиненное

предложение», «Сложноподчиненное предложение», «Сложные бессоюзные



предложения», «Сложные предложения с различными видами связи», «Способы передачи
чужой речи».

Основные цели преподавания русского языка в 9 классе состоят в следующем:
− формирование у учащихся языковой интуиции;
− приобретение и систематизация знаний о родном языке;
− овладение функциональной грамотностью;
− расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся;
− овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных

видов;
− овладение орфографией и пунктуацией;
− формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой

науки, о выдающихся ученых-лингвистах;
− формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков

мира.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
− дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его
богатстве и выразительности;

− обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,
графики,

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,
морфологии,

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений
применять эти

знания на практике;
− развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного
языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного
и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах
речевой деятельности;

− формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные
умения и навыки.

Планируемые результаты
Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе.

В результате изучения русского языка в 9 классе обучающийся должен знать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка

Российской Федерации и средства межнационального общения;
-основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей,

разговорной речи, языка художественной литературы;
-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,

рассуждения);
-основные единицы языка, их признаки;
-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;
уметь:
речевая деятельность:
аудирование:
-фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов,

резюме, полного или сжатого пересказа;
-формулировать вопросы по содержанию текста;
-замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
чтение:



-понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим
организовывать процесс чтения;

-составлять конспект прочитанного текста;
-оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
Прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста;
говорение:
-создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные,

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
-знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность
изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в
тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование
невербальных средств (жестов, мимики);

-строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
письмо:
-знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического
материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение
нормами правописания);

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;

-вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);
-писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного

текста;
-составлять тезисы и конспект небольшой статьи(или фрагмента из большой статьи);
-совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
текст:
-проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение
текста);

фонетика и орфоэпия:
-правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
-анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения

орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
-владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к

морфемной структуре;
-толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с

иноязычными элементами типа – ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
-пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических

словарей;
-опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и

определении грамматических признаков слов.
лексикология и фразеология:
-разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики,

правильно их определять;
-пользоваться разными видами толковых словарей;
-верно использовать термины в текстах научного стиля;
-оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного

словоупотребления;



- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем
изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского
языка;

морфология:
-распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических

трудностей;
-определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
Опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического

и пунктуационного анализа;
орфография:
-применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно

проверяемыми орфограммами;
-пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
-проводить орфографический анализ текста;
синтаксис и пунктуация:
-различать изученные виды простых и сложных предложений;
-интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
схемам;
-уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
-правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
-проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
-устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и

пунктуационной характеристики предложения;
-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления

выразительности;
-применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом

и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
-строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
-самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
-проводить пунктуационный анализ текста;
-аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.
Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе
Обучающиеся должны знать:
− изученные разделы науки о языке;
− смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация
речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;
текст, его функционально-смысловые типы;
− основные единицы языка, их признаки;
− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.
Обучающиеся должны уметь:
− различать основные группы сложных предложений по союзам и значениям;
− различать главные и придаточные части сложноподчиненного предложения, определяя
их границы;
− определять значение придаточных по совокупности признаков: вопросу, союзу или
союзному слову;
− видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые
отношения между ними;
− производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя
границы частей и указывая виды связи между ними;



− заменять сложные предложения с разными видами связи более простыми
конструкциями и наоборот;
− правильно строить и уместно использовать сложные предложения с разными видами в
соответствии со сферой, жанром, стилем высказывания;
− опознавать различные способы передачи чужой речи;
− пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с задачами и
характером высказывания;
− кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей,
составлять тезисы и конспекты;
− строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по
материалу, изученному на уроках русского языка;
− писать сочинение на литературоведческую тему по изученному материалу;
− писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
− создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах.

Аннотация к рабочей программе
по литературе

9 кл.

Пояснительная записка
Рабочая программа основного общего образования по литературе, 9 класс, составлена на

основе ФГОС-2, Программы по литературе для 5 – 11 классов (авторы В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; под ред. В.Я.Коровиной.

На изучение предмета отводится 103 учебных часа в 9 классе основной школы из
расчёта 3 учебных часов в неделю.

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения учебного предмета «Литература» являются:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Литература»
являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Выпускник научится:
Устное народное творчество:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);



• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный

рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать
в диалог с другими читателями;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:
Устное народное творчество:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,видеть в них воплощение

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русскогои своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой
выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать
сюжетные линии;



• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять чертынационального характера;

• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики,образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература:

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе
художественного текста;

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно
оценивать их;

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других
искусств;

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других
искусств;

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат,проект).
УМК: Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс:
Хрестоматия художественных произведений – М.: Просвещение.

Аннотация к рабочей программе по французскому языку
9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по французскому языку составлена в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с учѐтом Примерной программы по предмету «Французский язык», с
использованием авторской программы Кулигиной А. С.: Французский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Твой друг французский язык». 5—9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. —
М. : Просвещение.

Рабочая программа предназначена для изучения французского языка на базовом
уровне  в 9 классе. Рабочая программа направлена на дальнейшее развитие иноязычной
компетенции школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме через реализацию следующих
задач:
совершенствование языковой компетенции, т.е. знание словарных единиц и владение
определѐнными правилами, посредством которых эти единицы преобразуются в
осмысленное высказывание, расширяется языковой материал для формирования умений и
навыков в области фонетики, лексики и грамматики в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для данного уровня обучения; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языках;



совершенствование речевой (дискурсивной) компетенции, т.е. умение понимать
высказывание в значимых смысловых блоках, планировать речевое поведение и
передавать информацию в связных, логичных, аргументированных высказываниях;
совершенствование социолингвистической компетенции, предполагающая умение
использовать языковые средства в соответствии с целями, местом, временем и сферами
общения, а также адекватно статусу партнёра по общению. Подразумевается также
умение использовать формулы речевого общения (actes de paroles) для выражения своих
эмоций, чувств, для оценки фактов и событий.
совершенствование социокультурной/межкультурной компетенции — предполагает
знание социокультурной специфики Франции и франкоговорящих стран и умение строить
своѐ речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой. Расширение
страноведческой информации, приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся уровня
основного общего образования на его этапах, формирование умения представлять свою
страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения;
совершенствование стратегической, или компенсаторной компетенции — развитие
умений пользоваться собственным речевым опытом (вербальными и невербальными
элементами) для компенсации имеющихся пробелов в знании ФЯ, выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
совершенствование учебно-познавательной компетенции — дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами
и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, осуществлять самообразование
и удовлетворять познавательные интересы с помощью ФЯ в том числе с использованием
новых информационных технологий;
совершенствование развитие и воспитание у обучающихся личностных качеств
(культуры общения, коммуникативности, толерантности), понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств.

В программе представлена концепция развивающего обучения.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
• информационно-коммуникационная технология
• проектная технология
• технология совместной деятельности
• игровая деятельность
• проблемно-поисковая технология.

Ведущими формами  организации учебной деятельности  являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса
большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к  обучающимся  и
учёту индивидуальных особенностей.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
все виды речевой деятельности(чтение, говорение,  аудирование  и письмо).
Цель обучения- развитие способности и готовности школьников осуществлять общение
на французском языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых тем и
стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного
процесса.
Задачи обучение:

1. формировать умения общаться на французском языке с учётом речевых
возможностей и потребностей  школьников;

2. овладевать  устной и письменной речью;



3. осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально - культурных особенностях России и Франции.

4. Формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией, с разными источниками).

5. развивать мотивацию овладения французским языком.
С целью определения результатов обучения по данной РП используются следующие

формы и способы контроля: устный опрос, чтение, высказывание по темам, тестовые
задания,творческая работа и защита проекта.

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной

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

и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный

предмет характеризуется

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению
иностранным языкам.

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование
иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности



школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения,
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного
языка, включение школьников в диалог культур.

Цели обучения французскому языку
Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в основной школе

направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами
и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Место предмета иностранный язык
На изучение учебного предмета в 9кл. на этапе основного (общего) образования отводится
102 часа из расчета 3-х учебных часов в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в
следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами
организации учебной деятельности, доступных учащимся 9 класса и способствующих
самостоятельному изучению французского языка и культуры стран изучаемого языка; а
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов
при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки,
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение
пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности
межпредметного характера.



Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения французского  языка ученик должен

Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

Уметь:

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

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

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;

аудирование
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по



заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
• УМК: «Твой друг французский язык». Учебник, Книга для учителя, Аудиозаписи к

учебнику 9 класса.
Аннотация к рабочей программе

по немецкому языку (второй)
9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку (второй иностранный язык) составлена на

основе авторской программы УМК «Горизонты» автора М.М. Аверина, Ф.Джин; М.
Просвещение .в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам,
Согласно учебному плану МОУ «Студенецкая ОШ» на изучение второго иностранного
языка 9 классе  1 час в неделю -34 часа
УМК : М.М. Аверин, Ф.Джин и др. «Горизонты» Учебник немецкого языка. 9 класс. М.
Просвещение.
Программа УМК «Горизонты» автора М.М. Аверина, Ф.Джин; М. Просвещение.
Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. -М.: «Просвещение».
Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку.
Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем
лингвистическим умениям.



При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих
компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и,
конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур
нескольких изучаемых языков.
Применительно к курсу для 5 класса следует говорить о развивающих,  воспитательных и
практических задачах:

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
• развивать его память и воображение;
• создавать условия для творческого развития ребёнка;
• прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;
• воспитывать в ребёнке самоуважение;
• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности

самостоятельно;
• способствовать формированию чувства успешности;
• учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран

изучаемого языка;
• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими

иностранными языками.
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и
определены европейскими уровнями языковых компетенций.

Ведущими формами  организации учебной деятельности  являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса
большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к  обучающимся  и
учёту индивидуальных особенностей.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
все виды речевой деятельности (чтение, говорение,  аудирование  и письмо).

Планируемые результаты освоения предмета немецкий язык
Предметные 9 класс

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму
иностранному языку состоят в следующем:
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как
средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение: умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудирование:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на



языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты с выделением нужной/интересую- щей информации; чтение: читать
аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать
несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием
и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного
перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также
справочных материалов; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
нужной/интересующей информации; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного
или письменного сообщения.

Содержание
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру.

Аннотация к рабочей программе
по алгебре

9 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 9  класса разработана на
основе авторской программы: Алгебра. 7-9 классы.Мерзляк – М.: Просвещение.

Цель программы: развитие вычислительных и формально-оперативных
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении
задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и
вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений  как основного средства
математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной
подготовки школьников.

Задачи программы:

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-
научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне;



 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, развитие
математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне,
необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности
в области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости
математики для общественного прогресса.

 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 развитие логического мышления учащихся.
 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-
смысловой).

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и
техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в
природе.

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно -
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и
профессиональной подготовки школьников.

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления,
необходимых для адаптации в современном информационном обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения.

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда –
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую
оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила
их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать
суждения, проводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем
самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического



мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя
понимание красоты и изящества

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Алгебра»

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
1)  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
2)  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
3)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
5)  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
её развития, о её значимости для развития цивилизации;
6)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.

метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения,
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов,
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информаuионно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;



10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
|4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

предмеmные:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их извлечения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения
и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для
решения задач из математики, смежных предметов, практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных
зависимостей;
7)  овладение основными способами представления анализа статистических данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий,
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.

Требования к уровню подготовки учащихся
Квадратичная функция

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение
квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена
из квадратного трехчлена. Функция y=ax2 + bx + с, её свойства, график. Простейшие



преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной
переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] Знать основные
свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, возрастания, убывания
функций; определение и свойства четной и нечетной функций; определение корня n- й
степени, при каких значениях а имеет смысл выражение ; что степень с основанием,
равным 0 определяется только для положительного дробного показателя и знать, что
степени с дробным показателем не зависят от способа записи r в виде дроби; свойства
степеней с рациональным показателем, уметь выполнять простейшие преобразования
выражений, содержащих степени с дробным показателем; свойства степенной функции с
натуральным показателем. Уметь: находить область определения и область значений
функции, читать график функции; решать квадратные уравнения, определять знаки
корней; выполнять разложение квадратного трехчлена на множители; строить график
функции у=ах2 , выполнять простейшие преобразованияграфиков функций; строить график
квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования графиков функций;
строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, промежутки,
где функция принимает положительные и отрицательные значения; построить график
функции y=ax2 и применять её свойства. Уметь построить график функции y=ax2 + bx + с
и применять её свойства; находить токи пересечения графика Квадратичной функции с
осями координат; разложить квадратный трёхчлен на множители; решать квадратное
уравнение; решать квадратное неравенство алгебраическим способом;  решать квадратное
неравенство с помощью графика квадратичной функции; решать квадратное неравенство
методом интервалов; находить множество значений квадратичной функции; решать
неравенство ах2+вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции; четная и нечетная
функции. Функция y=xn, Определение корня n-й степени; строить график функции у=хn;
решать уравнения хn=а при: а) четных и б)нечетных значениях n; выполнять простейшие
преобразования и вычисления выражений, содержащих корни, применяя изученные
свойства арифметического корня n-й степени; выполнять преобразования выражений,
содержащих степени с дробным показателем

Уравнения и неравенства с одной переменной
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним
неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной
переменной. Решение систем, содержащих одно уравнение (неравенство) первой, а другое
второй степени. Решение задач методом составления систем. Знать методы решения
уравнений: разложением на множители;  введением новой переменной;  графическим
способом. Уметь: решать целые уравнения методом введения новой переменной; решать
системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом; решать уравнения с 2
переменными способом подстановки и сложения; решать задачи «на работу», «на
движение» и другие составлением систем уравнений.

Уравнения и неравенства с двумя переменными
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем
двух уравнений второй степени с двумя переменными. Знать методы решения уравнений:
разложением на множители;  введением новой переменной;  графическим способом.
Уметь: решать целые уравнения методом введения новой переменной; решать системы 2
уравнений с 2 переменными графическим способом; решать уравнения с 2 переменными
способом подстановки и сложения; решать задачи «на работу», «на движение» и другие
составлением систем уравнений.

Арифметическая и геометрическая прогрессии
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых
членов прогрессии. Знать формулу n–го члена арифметической прогрессии, свойства
членов арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии; какая
последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли
последовательность геометрической, если да, то находить q. Уметь: применять формулу



суммы n –первых членов арифметической прогрессии при решении задач; вычислять
любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов
геометрической прогрессии; применять формулу при решении стандартных задач;
применять формулу S=   при решении практических задач; находить разность
арифметической прогрессии; находить сумму n первых членов арифметической
прогрессии;  находить любой член геометрической прогрессии; находить сумму n первых
членов геометрической прогрессии; решать задачи.

Элементы статистики и теории вероятностей

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки.
Размещения. Сочетания Вероятность случайного события. Знать формулы числа
перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. Уметь пользоваться
формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей

Планируемые результаты
РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА

Выпускник  научится:
1)  использовать понятия и учения, связанные  с  пропорциональностью величин,

процентами  в  ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:
2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА

Выпускник  научится:
1)  владеть  понятием квадратного  корня,  применять  его в  вычислениях.
Выпускник получит возможность:
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел

(периодические и непериодические дроби).
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ

Выпускник  научится:
1)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на

основе  правил  действий  над  многочленами и алгебраическими  дробями;
2)  выполнять  разложение многочленов  на  множители,
Выпускник получит возможность:

3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения
выражения).

УРАВНЕНИЯ
Выпускник  научится:
1)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  описания  и

изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи  алгебраическим
методом;

Выпускник получит возможность:
2)применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

НЕРАВЕНСТВА
Выпускник  научится:
1)  решать линейные  неравенства  с одной  переменной  и  их системы; решать
квадратные  неравенства  с  опорой  на  графические  представления;
2)  применять  аппарат  неравенств  для  решения задач  из различных  разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять



аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач
смежных предметов, практики;
4) применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.  ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ
Выпускник  научится:
1) понимать  и  использовать  функциональные понятия  и язык  (термины,

символические  обозначения);
2)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  числовых

функций на  основе  изучения  поведения  их графиков;
3)  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания

процессов  и  явлений  окружающего  мира, применять  функциональный язык  для
описания  и исследования  зависимостей  между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками и т.п.);

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Выпускник  научится:
1)  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические

обозначения);
2)  применять  формулы, связанные  с  арифметической  и  геометрической

прогрессиями,  и  аппарат,  сформированный  при изучении  других  разделов курса,  к
решению задач,  в  том  числе с  контекстом  из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых

nчленов арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом аппарат
уравнений и неравенств;

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую – с экспоненциальным ростом.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА
Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы представления  и  анализа

статистических  данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в идее таблицы, диаграммы.

СЛУЧАЙНЫЕ  СОБЫТИЯ  И ВЕРОЯТНОСТЬ
Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и вероятность случайного

события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации
их результатов.

КОМБИНАТОРИКА
Выпускник  научится  решать комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа объектов

или  комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения
комбинаторных задач.
УМК
1. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Мерзляк. - М.:



Просвещение..
2. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс Просвещение.

Аннотация к рабочей программе
по геометрии

9 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа  по геометрии составлена на основе авторской программы по
геометрии Мерзляк. в соответствии с ФГОС-2
На изучение геометрии отводится в 9 классе  2 часа в неделю, итого-68часов.

УМК
Учебник: Геометрия 7 – 9 класс. Мерзляк.М.: Просвещение.
Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений.– М.: Просвещение..
Цели обучения геометрии:

• овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса;

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельности

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенциями;

• освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной
компетенциями, что предполагает:

- общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и
методах математики, о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов; формирование понимания, что
геометрические формы являются идеализированными образами реальных
объектов);

- практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в
устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями,
необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин;
овладения практическими навыками использования геометрических инструментов
для изображения фигур, нахождения их размеров);

- социально-личностную компетентность (развитие логического мышления,
алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые
необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности;



формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения
задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей геометрии, эволюцией геометрических идей).

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержа-
ния образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы,
обеспечивающие совершенствование геометрических  навыков. Во втором -
дидактические единицы, которые содержат сведения из истории геометрии. Это содержание
обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем
блоке представлены дидактические единицы, отражающие информационную компетенцию
и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различ-
ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и
развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику
развития математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия
всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в
современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к
естественно-математической культуре, мотивации к социальному познанию и творчеству,
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе
гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество,  нацеленного  на совершенствование  этого  общества.  Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать
нестандартные способы решения проблем, от конструктивного взаимодействия с людьми.

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в
виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности.
Формирование целостных представлений о геометрии будет осуществляться в ходе
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления геометрических
фактов и явлений. особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более
широкое использование нетрадиционных форм уроков, втом числе методики деловых и
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков ит.д.

Планируется использование следующих технологий в преподавании предмета:

• технологии полного усвоения;
• технологии обучения на основе решения задач;
• технологии обучения на основе схематических и новых знаковых моделей.

Для естественно-математического образования приоритетным можно считать развитие
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную,
использовать элементы причинно-следственного и структурно- функционального анализа,
определять существенные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать



критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в программе
это является основой для целеполагания.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения геометрии ученик должен
Уметь
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0 до 1800 определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса геометрии

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:

личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-
вательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры;

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,



отличать гипотезу от факта;
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении

геометрических задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений;

метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; умение осуществлять контроль по результату и по способу
действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

2) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

3) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в

соответствии с предложенным алгоритмом;
14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных математических проблем;
15) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;

предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,



вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные
языки математики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Планируемые результаты освоения учебного курса
Наглядная геометрия

Выпускник научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
3) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
4) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;
Выпускник получит возможность:
5) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных их
прямоугольных параллелепипедов;
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
7) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворота, параллельный перенос);
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от



противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
1)использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;
2)вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
3)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,
кругов и секторов;
4)вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5)решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
6)решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
Выпускник получит возможность:
7) вычислять площади фигур, составленных их двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;
Выпускник получит возможность:
3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода
при решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы
Выпускник научится:
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,



устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».

Аннотация к рабочей программе
по информатике и ИКТ

9 класс

Пояснительная записка

Пояснительная записка

Рабочая программа основного общего образования по информатике, 9 класс
составлена на основе Примерной рабочей программы, информатика 7-9 классы, сост.
Л. Л. Босова, А. Ю. Босова в соответствии с  требованиями Федерального
образовательного стандарта общего образования .

Базисный учебный план отводит 34 учебных часа для изучения информатики 9
классе основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю.
УМК:Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса.
Примерная рабочая программа, информатика 7-9 классы, сост. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
её результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и
этических аспектов её распространения; избирательного отношения к полученной
информации;

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

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен:

знать/понимать
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников

информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип

дискретного (цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных

технологий.



Уметь
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить
простые алгоритмы;

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой4
предпринимать меры антивирусной безопасности;

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объём
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;

создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные,
в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных
к другому;

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности в процессе проектирования с использованием основных
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;

создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой
камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц,
программ (в том числе в форме блок-схем);

 проведения компьютерных экспериментов с использованием
готовых моделей объектов и процессов;

 создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;

 организации индивидуального информационного пространства,
создания личных коллекций информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в
учебной и личной переписке, использования информационных
ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм.

Аннотация к рабочей программе



по физике
9 класс

I Пояснительная записка
Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы для

общеобразовательных учреждений, федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования с расчетом 3 часа в неделю в 9 классе согласно базисному
учебному плану и в соответствии с выбранным  учебником:
А.В.Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 класс.

Рабочая программа содержит распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, содержит минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Цели изучения физики:

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, для решения физических задач;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности. Приоритетами для школьного
курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:



• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.

Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть

возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение

оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования
к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых физических понятий и законов.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов,
приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять
самостоятельный поиск учебной информации.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
. II. Планируемые результаты

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
 сформированность ценностей образования, личностной значимости

физического знания независимо от профессиональной деятельности,
научных знаний и методов познания,  творческой созидательной
деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического,
толерантного общения, смыслового чтения;

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей,
понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в
историческом контексте.

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и
совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-
ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные
учебные действия (далее УУД). К ним относятся:

1) личностные;
2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;
3) познавательные, включающие логические, знаково-символические;
4) коммуникативные.



 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной
структуры сознания личности.

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной
деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий.

 ПознавательныеУУД включают общеучебные, логические, знаково-
символические УД.

ОбщеучебныеУУД включают:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;
- структурирование знаний;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и

результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в

зависимости от цели;
- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и
соблюдая нормы построения текста;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование,
декодирование, моделирование).

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области
знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается
способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение
отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием
различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы
преобразования учебного материала, представляют действия моделирования,
выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного;
отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.



 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и

физических законов;
 описывать и объяснять физические явления;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для

измерения физических величин;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной

системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений;
 решать задачи на применение физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области

«Физика»;
 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной

жизни. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на
следующей ступени общего образования.

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее
излучение;

 смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса
и механической энергии;

уметь
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и
волны, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током,
электромагнитная индукция, дисперсия света;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы
нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;

 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, электромагнитных и квантовых явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;



 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,

электронной техники;
 оценки безопасности радиационного фона.

Аннотация к рабочей программе
по химия
9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена для учащихся 9

классов на основе:
ФГОС-2 , Примерной программы основного общего образования по химии;
Авторская программа Гара Н.Н. Химия для линии учебников авторов Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение.

Общая характеристика учебного предмета
В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения

по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от
строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления
ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их
строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное
учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов,
видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению
норм и правил поведения в химических лабораториях.

Цели и задачи предмета
Цели
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;



- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации
Задачи обучения.
- Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.
- Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих
знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и
бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных
источников информации, в том числе компьютерных.
- Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде.
Место предмета в учебном плане школы
. В 9 классе 68 часов из расчета 34 учебных недель ,1 учебный час в неделю.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения химии ученик должен знать / понимать
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ,
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций
ионного обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения
химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;



- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
УМК:Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику.
Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.
Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение.
Контрольно-измерительные материалы: Радецкий А.М. Химия: дидактический материал:
8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: Просвещение.

Аннотация к рабочей программе
по истории

История России. Всеобщая история.
9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «История. (История России. Всеобщая история)»-9 класс,

составлена на основе программ: История России. 6—10 классы : рабочая программа
/ И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. , авторской программы по
Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

УМК:. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История
Нового времени.9  класс. М.: «Просвещение,
Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В. Симонова. История России.9 класс.

Цели и задачи
- 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 исторически

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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.

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин.

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами.

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации.

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности



Личностные, метапредметные и предметные результаты
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллект.работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметные результаты изучения истории включают:

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;готовность
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира. Предполагается, что в результате изучения истории в
основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями,
умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность

исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:

• читать историческую карту с опорой на легенду;
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.

4. Описание (реконструкция):
• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их

участниках;
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные

исторические эпохи;
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.



5. Анализ, объяснение:
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт

историка);соотносить единичные исторические факты и общие явления;
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и

явлений;
• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и

различия;
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в

учебной литературе;
• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по
поиску и охране памятников истории и культуры).

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов
и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале
XXI века; изученные виды исторических источников.

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл,
значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать
исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям,
высказывать собственное суждение, читать историческую карту, группировать
(классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного
саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-позна-
вательной и профессионально-трудовой.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания
собственных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний
об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности.

Планируемые результаты
В результате изучения истории ученик должен

знать/понимать
•основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
•важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
•изученные виды исторических источников;
уметь



•соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
•использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
•показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;
•рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
•соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
•объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
•высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
•объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
•использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной истории;

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
• правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых

технологий познавательной,, коммуникативной и созидательной деятельности в
условиях информационного общества;

• схемы, планы и другие символы.
Уметь:

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий отечественной истории;

• группировать факты по различным признакам;
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность

исторических событий;
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• действовать, предотвращая опасные жизненные ситуации;
• найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать,

использовать для личностного развития, для решения социальных задач;
• отбирать и использовать языковый материал для безопасного поведения в

обществе.



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении
с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

• способствовать сохранения памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску
и охране памятников истории и культуры);

• взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;
• умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других

людей.
Аннотация к рабочей программе

по обществознанию
9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию, 9 класс

составлена на основе Примерных программ основного общего образования с учётом
требований Государственного образовательного стандарта основного общего образования
и Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам
курса. Она рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю.

Изучение обществознания на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

 развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10 – 15 лет), её познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации;

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

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

 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

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при

изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями;

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях



общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления
социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Планируемые результаты
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик

должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;



• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные

отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их

общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации.

Личностные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

• образ социально-политического устройства - представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействие между общественными и политическими
событиями;

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива.

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической
задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его
реализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения
совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образам;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
• давать определения понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом;



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследований;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Выпускник научится:

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной

аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с

использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного учреждения;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением

относится к частной информации и информационным правам других людей;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической, и визуализации;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,

организовывать свое время с использованием ИКТ.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели (теории);

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опроса, описание, сравнительно-
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям,
мнениям, оценка, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.

Требования к уровню подготовки выпускников



В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен:
знать/понимать

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные

отношения;
уметь

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы; человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);

 приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в различных сферах;

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников); различать в социальной информации факты и
мнения;

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности и т.п.);

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;

УМК:Обществознание: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев и др.]; Под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение

Аннотация к рабочей программе
по биологии

9класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе программы по
биологии под ред. В.В.Пасечника 5-9 классы (Линия жизни) в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

На изучение биологии в 9 классе  отводится 70 часов (2 в неделю).



УМК: .А. Пасечник, С.В.Каменский и др. Биология. 9 класс. – М.: Просвещение.

Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии 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 в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения,
значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической
деятельности. Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой
природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Основу
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов
переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела
«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его
роли в окружающей среде.

Цели
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении,

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма, биологические эксперименты;

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

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

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, 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, травматизма и стрессов,
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация,
анализ, оценка. Планируемые результаты

В результате изучения биологии ученик должен



знать/понимать
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

• особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения;

уметь
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство,
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека;
роль гормонов и витаминов в организме;

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические
объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных,
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;

• определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе
с использованием информационных технологий);



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по биологии являются:
• Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере
в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом
биологии;

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;

• Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;

• Освоение приёмов оказания первой помощи , рациональной организации охраны труда
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного



организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни в быту.

Аннотация к рабочей программе
по географии

9 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа составлена составлена на основе авторской программы основного
общего образования по географии. 5-9 классы под ред. Алексеева А.И. М.: Просвещение.
в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

На изучение курса географии отведено 70 ч (2 ч в неделю) в 9 классе.
УМК:География. 9 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / [А.И. Алексеев и др.] –
М.: Просвещение.

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у
учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с
ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми
Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской
державы. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности,
воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения  к
культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и
эстетического образования школьников.

Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей
Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы
хозяйства,  познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России,
разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны.

Цели  и задачи программы:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине —
России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения
— географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;



• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде;

• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний
и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных
умений, необходимых для:

• познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;

• сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
• ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,

статистических материалах;
• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
• умения работать с картами различной тематики и разнообразными

статистическими материалами;
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том

числе в геоинформационных системах;
Планируемые  предметные  результаты подготовки учащихся:

Объяснять значение  понятий: экономическая и социальная география;
первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства;  структура
хозяйства, отрасль хозяйства,  технологические циклы;
наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энерго - и водоемкое
производства; межотраслевые  комплексы; специализация и кооперирование,
концентрация в производстве;
внутри- и межотраслевые связи; транспортная магистраль,
инфраструктура; географическое разделение труда;  отрасль специализации,
экономический район, экономическое районирование;
уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической
информации;
читать  и анализировать графические и статистические материалы, тематические
(отраслевые) карты;
объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние  различных факторов на
развитие и размещение производств,  взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов.
называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;
называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в

структуре хозяйства.
Объяснять значение  понятий: отрасли, межотраслевые комплексы. АПК, ТЭК.
Трудоемкое производство, энергоёмкое и материалоёмкое, наукоемкое производство.
Факторы размещения производства. Энергетическая система, типы электростанций.
Специализация и кооперирование. Транспортная инфраструктура. Информационная
инфраструктура, телекоммуникационная сеть, Интернет, сотовая связь. Сфера услуг,
рекреационное хозяйство, экологический туризм. Отрасль специализации, географическое
разделение труда.

• называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов;



• объяснять изменения структуры отрасли. их значение в экономике страны;
• называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные

районы и центры отраслей промышленности;
• объяснять  и приводить примеры  взаимосвязей между производствами

внутри отрасли  и межотраслевые связи и особенности  их размещения;
• объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении

продукции  той или иной отрасли, того или иного производства;
• объяснять значение  той или иной отрасли  для российской экономики;
• называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий

страны,  объяснять особенности   их размещения и влияние  различных факторов
на размещение;

• объяснять значение термина “межотраслевые связи”, возникновение
• экологических проблем, связанных с  различными  производствами.
• приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их

географического положения, показывать по карте;
• объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов

транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды.
• приводить примеры современных видов связи;
• сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи

разных районов России.
• объяснять  территориальные различия в развитии  отраслей третичной сферы,

значения географическое разделение труда.
Объяснять значение  понятий: экономико - и политико-географическое положение,
территориальная структура хозяйства, территориально- хозяйственные связи, уровень
развития региона, региональная политика, качество и уровень жизни населения.

• читать и анализировать комплексные карты географических районов;
• составлять комплексные географические описания и географические

характеристики территорий;
• отбирать необходимые источники информации для работы;
• выявлять особенности развития географических районов. Показывать на

карте состав и границы  экономических  района; основные природные
объекты, определяющие своеобразие района;

• перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП.
• перечислять особенности, характеризующие современное население и

трудовые ресурсы  района;
• объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие

территории;
• называть ведущие отрасли хозяйства  района, показывать на  карте главные

центры производств;
• объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения

хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия
внутри района;

• определять показатель специализации по статистическим данным;
сопоставлять показатели специализации географических районов;

• называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;
• называть общие черты и проблемы развития географических районов;

оценивать перспективы развития;
• объяснять природные и социально-экономические особенности

географических районов европейской части России;
• называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие

районов.



• объяснять роль европейской и азиатской части России во внутри
государственном и межгосударственном разделении труда;

• приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным
географическим положением, преобладающей специализацией и уровнем
развития;

• объяснять сложившееся различие в уровне развития географических
районов.

• объяснять роль России в мировой экономике и  политике, приводить
примеры;

• оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического
развития России.

учебно-информационные:
- поиск и отбор необходимых источников информации;
- использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего

пользования, включая владение  информационно-коммуникационными технологиями,
поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на
основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет;

- представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;
- работа с текстом и внетекстовыми компонентами:

-составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления;
- перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.);

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
- создание собственной информации и её представление в соответствии с

учебными задачами;
- составление рецензии, аннотации;
Коммуникативные:
- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
- уметь вести дискуссию, диалог;
- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования  по географии:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;

• формирование   гражданской позиции к  ценностям народов России, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях;

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России.

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их
проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;
- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной,
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация»,
«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы
размещения»,«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;
- объяснять демографические проблемы;
- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и
стратегические материалы, характеризующие население РФ;
-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства,
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс.
- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические
регионы РФ и их территориальный состав;
- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация
территории», «географическое разделение труда»;
- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических
регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические
и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе
различных источников информации.

Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- ставить учебные задачи;
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями;
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
-классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
- систематизировать и структурировать информацию;
- определять проблему и способы ее решения;
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
владеть навыками анализа и синтеза;
- искать и отбирать необходимые источники информации;
- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий и
сети Интернет;
- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;



Личностные результаты обучения

Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и
общественной практики;
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой идругих видов
деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;
- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления;
- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов
России.

Планируемые результаты освоения предмета
Важнейшие личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
Важнейшие предметные результаты:

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации.

Аннотация к рабочей программе
по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

9кл.

Пояснительная записка



Рабочая программа разработана на основе ФГОС с учётом соответствующей
Примерной программы на основе линии УМК по учебным предметам ОБЖ-5-9 классы
«Основы безопасности жизнедеятельности» для ОУ под редакцией Н.Ф.Виноградовой.

В основу программы заложен курс «ОБЖ» - 34.часа (1час в неделю).
УМК

· ОБЖ. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений. Н.Ф.Виноградова.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были
достигнуты следующие цели:
· безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
· понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья
как индивидуальной и общественной ценности;
· принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
· антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека;
· отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
· готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:
· формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
· формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
· выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классе из расчета 1 час в
неделю .

Планируемые результаты
В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 9

класса должен:
знать/понимать:
правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
правила безопасного поведения на воде;
возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении),

причины их возникновения и правила поведения;
различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном

транспорте, и правила безопасного поведения;
правила поведения в криминогенных  ситуациях;
правила поведения на природе;
правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах

проживания;
возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,

наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила
безопасного поведения;

основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных
ситуаций;

основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом
жизни;



инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики;
основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома,

на улице, в школе и при занятиях спортом.
уметь/владеть навыками:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их

характерным признакам;
принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при

возникновении чрезвычайных ситуаций;
действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила

личной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического

вооружения при возникновении пожара;
в оказании помощи терпящим бедствии на воде;
в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и

приготовлении пищи на костре;
в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в

использовании индивидуальных средств защиты;
в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца,

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах,
обморожении;

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в
практической деятельности и в повседневной жизни для:

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа

жизни.
Личностные результаты:
− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на
транспорте;

− формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа
жизни;

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства
ответственности и долга перед Родиной;

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и
духовное многообразие современного мира;

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;

− освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и
сообществах;

− развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;



− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;

− формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к
окружающей среде;

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

− формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы в этих видах деятельности;

− умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

− умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и
корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

− умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;

− овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения,
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;

− умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности,
анализировать и выявлять причин-но-следственные связи внешних и внутренних
опасностей, среды обитания и их влияние на деятельность человека;

− умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и
чрезвычайных ситуациях;

− освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

− формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

− формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа
жизни;

− понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества;

− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;

− понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
− формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда
здоровью;

− формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
− понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;



− знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для
личности, общества и государства;

− знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
применять их на практике;

− умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а

также на основе информации из различных источников;
− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

Аннотация к рабочей программе
по русскому родному языку

9 класс

Пояснительная записка

Рабочая   программа  учебного   предмета «Русский родной язык» составлена на
основе   авторской программы О.М.Александровой «Русский родной язык. Примерные
рабочие программы. 5-9кл.»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
О.М.Александрова и др.; под.ред. О.М.Александровой.-М.: Просвещение
На изучение предмета в 9 классе отводится  0,5 ч. в неделю.
Для реализации рабочей программы используется УМК:
Русский родной язык. 9 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[О.М.Александрова и др] - М.: Просвещение:
Примерные рабочие программы. 5-9кл.»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
О.М.Александрова и др.; под.ред. О.М.Александровой.-М.: Просвещение.

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский
родной язык» составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577);

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. 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.



Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский
родной язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с
основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной
организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный
характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и
духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского
языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах
общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других
народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.

Планируемые результаты учебного предмета Русский родной язык
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно

обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за

сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

9 класс  Раздел 1. Язык и культура (2 ч)



Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех
же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы
бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.



Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Аннотация к рабочей программе
учебного   предмета  «Русская родная литература»

9 класс

Пояснительная записка
Рабочая   программа  учебного   предмета  «Русская родная литература»  разработана

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577) к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования по учебному предмету «Русская родная литература», входящему в
образовательную область «Родной язык и  родная литература», на основе   нормативных
документов об образовании.
На изучение  предмета в 9 классе отводится 0,5 ч. в неделю.

Для реализации рабочей программы используется материал для внеклассного чтения.
Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский

родной язык» составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577);

Цели изучения учебного предмета «Русская родная литература»
Изучение предмета «Русская родная литература» 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;

• формирование познавательного интереса к русской родной 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.

Учебный предмет «Русская родная литература» направлен на решение
следующих задач:

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте
единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех
народов Российской Федерации;



• осознание роли русской родной литературы в передаче от поколения к
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;

• выявление взаимосвязи русской родной литературы с  отечественной
историей, формирование представлений  о многообразии национально-специфичных
форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в
русской литературе;

• получение знаний о русской родной литературе как о развивающемся
явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской
Федерации, их взаимовлияния;

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной
русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих
суждения и оценки по поводу прочитанного;

• формирование опыта общения с произведениями русской родной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление
поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников,
включая Интернет, и др.

В основу курса русской родной литературы заложена мысль о том, что русская
литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной
культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи
подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную
связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в
сознании школьников.

Объединяющим принципом для содержания предметов «Русский родной язык и

«Русская родная литература» является культурно-исторический подход к

представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная

литература (русская)»

Учебный предмет «Русская родная литература» опирается на содержание
программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература»,
сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей
программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса
литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.

В соответствии с общими принципами формирования содержания курса русской
родной литературы в программе выделяются три содержательные линии (три проблемно-
тематических блока):

• «Россия – родина моя»;
• «Русские традиции»;
• «Русский характер – русская душа».

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент
содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах
предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления
национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и
проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; новогодние
традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе
народов России.

Планируемые результаты учебного предмета Русская родная литература



Предметные результаты освоения примерной программы по учебному
предмету «Русская родная литература должны отражать:

• понимание значимости русской родной литературы для вхождения в
культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского родного языка на основе изучения выдающихся
произведений русской родной литературы;

• проявление ценностного отношения к русской родной литературе как
хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной
культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов
Российской Федерации и мира;

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской
литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных
авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и
нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе
многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в
контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и
различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в
произведениях русской родной литературы, и создание собственных текстов,
содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы
в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом
самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;

Аннотация к рабочей программе по физкультуре
9 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа «Физическая культура. 5-9 классы» разработана на основе

Программ по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы. Основная школа.
М, Просвещение; Программы «Физическая культура, 5-9 кл., Лях В.И., Зданевич А.А.,
Просвещение в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта основного общего образования.

На преподавание предмета отводится 68 часов в год в 9 классе, плюс 34 часа за счёт
внеурочной деятельности.
УМК:Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений
/ В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М.: Просвещение.

Тюрикова, Л.Р. Физическая культура – здоровье, бодрость, красота, сила: Книга для
учителей физической культуры, родителей и подростков. – Тула.

Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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 основной
школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему



здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы
были решены следующие задачи:

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими уп-
ражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приёмы
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.

1.1. Естественные основы.
9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений,

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих
на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

1.2. Социально-психологические основы.
9 класс. Анализ техники  физических упражнений, их освоение и выполнение по

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих
упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных
ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,
контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической
подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических
способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.

1.3. Культурно-исторические основы.
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к е материальным

и духовным ценностям.
1.4. Приёмы закаливания.
9 класс. Пользование баней.
1.5. Подвижные игры.
Баскетбол
9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий.

1.6. Гимнастика с элементами акробатики.
9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во
время занятий.

1.7. Легкоатлетические упражнения.
9 классы. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.

1.8. Кроссовая подготовка.



9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

1.9. Лыжная подготовка.
9 классы. Правила и организация проведения соревнований по лыжам. Техника

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направлены:
− на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику
плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости
к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций, на здоровый образ жизни;

− на обучение основам базовых видов двигательных действий;
− на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
− на формирование знаний о личной гигиене; режиме дня, влиянии физических

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей на основе систем организма;

− на углубленное представление об основных видах спорта;
− на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и

занятиям любимым видом спорта в свободное время;
− на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
− на содействие развития психических процессов и обучение психической

саморегуляции.

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельности;

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры ученик должен:

знать/понимать
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
 основы формирования двигательных действий и развития физических

качеств;
 способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа;

уметь
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические

упражнения, технические действия в спортивных играх;



 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учётом
состояния здоровья и физической подготовленности;

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и
индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой
выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;

 собдюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых
видов спорта;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения,
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг;
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