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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 



3 
 

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). 
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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. 
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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). 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Немецкий язык» 

2 - 4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины «Немецкий язык» 2 - 4 класс на основе требований ФГОС 

НОО на основе авторской программы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова «Твой друг немецкий 

язык» для 2-4 классов, Москва «Просвещение». ФГОС-3  

Учебно-методический комплект: Твой друг – немецкий язык, 2 – 4 кл., И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, , Москва-«Просвещение». Аудиокассеты для 2 – 4 классов СD для 2 – 4 классов 

Методическое пособие для учителя, И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,2 - 4 класс.  

Программа «Немецкий язык. 2 – 4 классы» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета «Немецкий 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 «Немецкий 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). 
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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;  
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 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). 
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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 

явлений 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 



10 
 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

2. становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

3. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

4. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

11. 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). 
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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;  
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 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 художественные 

материалы и художественные техники;  

 деятельности различные 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). 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Труд. (Технология)» 

1 - 4 классы 

Пояснительная записка 

 

Программа дисциплины «Труд (Технология» 1 - 4 классы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. ФГОС-3, «Федеральной рабочей программы начального общего 

образования» с изменениями 2024г.  

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 
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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) 
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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.  
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Формы контроля: проверочные работы, творческие проекты, тестирование.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. 

(1 кл.), 3  

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. 4 ч. (2, 3, 4 кл.). 
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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; 
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 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 
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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. 
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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 

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 
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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.;  
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 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;  
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 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.  
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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  

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;  

2. формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

многоаспектного диалога;  
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3. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

4. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

5. 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;  

6. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

7. 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), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера.  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература:  
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 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств.  
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Аннотация к рабочей программе 

по немецкому языку 

5 - 9 классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом Примерной программы по предмету «Немецкий язык», с 

использованием авторской программы Бим.: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Твой друг немецкий язык». 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Бим. — 2-е изд. — М. : Просвещение. ФГОС-3  

Рабочая программа предназначена для изучения немецкого 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 НЯ в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

 совершенствование развитие и воспитание у обучающихся личностных качеств 

(культуры общения, коммуникативности, толерантности), понимания важности 
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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.  



29 
 

Социокультурные знания и умения немецкого 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;  
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Аннотация к рабочей программе 

по математике (включая алгебру и геометрию) 

5 - 9 классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе Федеральной 

рабочей программы по математике 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 / Н.Я. 

Виленкин в 2 частях. — М.: Просвещение  

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин в 2 частях. — М.: Просвещение  

Рабочая программа по предмету «Алгебра» составлена на основе Федеральной рабочей 

программы по алгебре в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). ФГОС-3. 

На изучение алгебры в 7-9 классах отводится по 3 учебных часа в неделю в течение года, 

всего 102 часа в год, итого за курс 7-9 классов 306 часов.  

УМК  

1. Алгебра : 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Ю.Н. 

Макарычев.-М.: Просвещение,  

2. Алгебра : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев.-М.: Просвещение,  

3. Алгебра : 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев.-М.: Просвещение, 

 Рабочая программа по геометрии в 7-9 классе составлена на основе Федеральной рабочей 

программы по геометрии в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). ФГОС-3.  

УМК 

1.Атанасян Л.Ф., Бутузов В.Ф. Геометрия: 7-9 класс: учебник общеобразовательных 

организаций - М.: Просвещение. для учащихся  

На изучение геометрии отводится в 7-9 классе по 2 часа в неделю, итого-204 часа  

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, 
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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, 
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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 

продолжения 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. 
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Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Вероятность и статистика» 

7 - 9 классы 

Предмет «Вероятность и статистика» является разделом курса «Математика». Рабочая 

программа по предмету «Вероятность и статистика» для обучающихся 7—9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации.  

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 

учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 учебных часа. В 

соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основной школы выделены следующие содержательно- методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». Также в рамках этого курса 

осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над 

множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. Предметные 

результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах характеризуются 

следующими умениями:  

7 класс  

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) 

по массивам значений.  

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках.  

 Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 

устойчивости.  

8 класс  

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и 

мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).  

 Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений.  

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая.  

 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы 

множеств; применять свойства множеств.   
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 Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов.  

9 класс  

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков.  

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

 Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания.  

 Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений.  

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.  

 Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.  

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.  

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Математика. Вероятность и статистика. 7 – 9 классы. Учебник в 2 частях. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ И.Р. Высоцкий, И.В. 

Ященко, под редакцией И.В. Ященко — М.: Просвещение, 2023.  

2. Математика. Вероятность и статистика: 7—9-е классы: базовый уровень: методическое 

пособие к предметной линии учебников по вероятности и статистике И. Р. Высоцкого, И. 

В. Ященко под ред. И. В. Ященко. — 2-е изд., стер. — Москва: Просвещение, 2023. — 38 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

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;  
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 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 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; на выбранном языке  

 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.  
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Аннотация к рабочей программе 

по истории (История России и Всеобщая история) 

+Введение в новейшую историю-17ч. 

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.Н.М.Арсентьев и др. История России.6 класс. В 2 частях.  

7. Н.М.Арсентьев и др. История России.7 класс. В 2 частях.  

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.  
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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.  
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Аннотация к рабочей программе 

по модулю «Введение в Новейшую историю России» 

9 класс 

 

Федеральная образовательная программа основного общего образования (далее – ФОП 

ООО) от 16.11 2022 г. № 993, содержательные разделы которой включают федеральные 

рабочие программы учебных предметов, в том числе по «Истории». В ФОП ООО введен 

учебный модуль «Введение в Новейшую историю России», разработанный:  

 на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в обновленном ФГОС ООО;  

 с учётом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02 июня 

2020 г. № 2/20);  

 с учётом Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.).  

Содержание и направленность учебного модуля в соответствии с ФГОС ООО: развитие 

умений обучающихся устанавливать, раскрывать и объяснять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явления, процессов, 

показывать при наличии их взаимосвязь с важнейшими событиями начала; 

характеризовать итоги и историческое значение событий.  

Реализации учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» На изучение 

модуля в 9 классе выделено 17 учебных часов за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Учебный 

модуль изучается в виде целостного блока.  

УМК  

В.А.Никонов. «История России. Введение в Новейшую историю России». 9 класс. М. 

Просвещение.  
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Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию 

6 - 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 6-9 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;  

2. нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

3. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

4. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе;  

5. основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности;  

6. способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

7. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях.  

8. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  

9. экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий;  

10. самостоятельной познавательной деятельности;  

11. правоотношений;  

12. 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;  
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 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;  
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 на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  
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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;  
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 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;  
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 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.  
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Аннотация к рабочей программе 

по биологии 

5 - 9 классы 

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 класс. – М.: Просвещение,  

2. В. В. Пасечник, С.В.Суматохин и др. Биология. 6 класс. – М.: Просвещение 

3. В. В. Пасечник, С.В.Суматохин и др. Биология. 7 класс. – М.: Просвещение,  

4. А. А. Пасечник, С.В.Каменский и др. Биология. 8 класс. – М.: Просвещение,  

5. 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;  
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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.  
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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.: Просвешение  

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.: Просвещение  

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.: Просвещение  

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;  
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 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:  

 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 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений;  

 решать задачи на применение физических законов; o осуществлять 

самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»;  

 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни.  
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Аннотация к рабочей программе 

по химии 

8 - 9 классы 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по химии составлена на основе:  

Федеральной рабочей программы по химии в соответствии с 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:  

 описывать 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;  
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 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. 

40  
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Аннотация к рабочей программе 

по основам безопасности и защиты родины 

8, 9 классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Основы безопасности и защиты Родины» 8, 9 классы 

составлена на основе Федеральной рабочей программы по ОБЗР.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. 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.: 

Просвещение.  

Настоящая Программа обеспечивает:  

 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения;  

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на 

следующем уровне образования;  

 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни;  

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности;  

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков.  

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;  
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 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.  

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования:  

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;  

модуль № 2 «Безопасность в быту»;  

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;  

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;  

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

модуль № 7 «Безопасность в социуме»;  

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения».  
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Аннотация к рабочей программе 

по труду (технологии) 

5 - 9 классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федеральной рабочей программы 

по Труду (технологии) с учётом требований ФГОС-3. .  

Программа рассчитана в 5-7 классах по 2 ч в неделю, в 8 и 9 классе – по 1 ч в неделю.  

УМК  

1.Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (Е..С. Глозман и 

др.) – М.: Просвещение,  

2. Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (Е..С. Глозман и 

др.) – М.: Просвещение,  

3.Технология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (Е..С. Глозман и 

др.) – М.: Просвещение,  

4.Технология. 8-9 классы : учебник для общеобразовательных организаций / (Е..С. 

Глозман и др.) – М.: Просвещение, 

Целями изучения учебного предмета «Труд (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;  
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 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;  
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 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 сфере у 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.  
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Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству 

5 - 7 классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федеральной рабочей программы по 

изобразительному искусству. 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»  

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;  
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 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;  
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 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.  
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Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

5 - 9 классы 

Пояснительная записка 

 

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

Федеральной рабочей программы по физическому воспитанию, 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. ФГОС-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 

куль туры 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;  
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 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 современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовлен ностью, 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 здо ровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональ ных 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;  
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 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.  
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Аннотация к рабочей программе 

по музыке 

5 - 8 классы 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федеральной рабочей программы по музыке и 

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  



64 
 

 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;  
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 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.  
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Аннотация к рабочей программе 

по курсу Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5-6 класс 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

5 и 6 класса составлена на основе Федеральной рабочей программы 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 и др.. 

— 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 

- 54 «Основы духовно-нравственной культуры нардов России» 5кл. Н,Ф.Виноградова, 

В.И.Власенко, А.В.Полякова, Просвещение.  

- «Основы духовно-нравственной культуры нардов России» 6кл. Н,Ф.Виноградова, 

Т.Э.Мариносян. Просвещение.  

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.  
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 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.  

 


