
Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана  

основной образовательной программы основного общего образования  
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Предмет Аннотация к рабочей программе 

Русский язык (ФРП) 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП 

ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

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

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

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

также подходы к отбору содержания и определению планируемых результатов. 

  Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе на уровне основного общего образования.  

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

-осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других 

народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление 

уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

-овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

-овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам;  

-совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, 



конкретизации в процессе изучения русского языка; 

-развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

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

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

Место учебного предмета в учебном плане.  

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

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

составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предусмотрено прохождение промежуточной аттестации в 5-8 классах в соответствии с учебным планом и 

итоговой аттестации в 9 классе.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и другие, «Просвещение», 2020 
Русский язык (1, 2 часть), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Просвещение» 2021 
Русский язык 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Просвещение» 2019 
Русский язык. 8 класс/ Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. «Просвещение» 2020 
Русский язык. 9 класс/ Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. «Просвещение» 2020 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaac 
 ФГИС «Моя школа» 
https://lesson.edu.ru/01/03 

Литература (ФРП) 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также Федеральной 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, 

справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 



жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без учёта преемственности 

с курсом литературного чтения на уровне начального общего образования, межпредметных связей с курсом русского 

языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощению в творческих 

работах различных жанров. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и 

зарубежной литературы. 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение 

литературы на уровне основного общего образования по программам основного общего образования рассчитано на 442 

часа. 

Иностранный язык 

(немецкий) (ФРП) 

5-9 классы 

  Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (немецкому) языку. Программа по иностранному 

(немецкому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого языка, межпредметных связей 

иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования 

с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному (немецкому) языку для основного 

общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в федеральной 

рабочей программе по иностранному (немецкому) языку начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В 

процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции, повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания 

обучения иностранному (немецкому) языку. 



Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 

воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки являются 

средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального 

самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве 

таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям, стран (страны) изучаемого 

языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–

9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (немецкого) языка формируются 

компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная 

деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение иностранного (немецкого) языка уровне основного общего образования отводится 510 часов: в 5 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа 

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Немецкий язык: 5-й класс: учебник / Бим И.Л., Рыжова Л.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Немецкий язык (в 2 частях), 6 класс/ Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

• Немецкий язык, 7 класс/ Бим И.Л., Садомова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Немецкий язык, 8 класс/ Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и другие, Акционерное общество «Издательство 



«Просвещение» 

• Немецкий язык, 9 класс/ Бим И.Л., Садомова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.ralf-kinas.de 

www.lehrer-online.de 

https://de.islcollective.com 

https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/kinderjugendliche/b1/lesehoerverstehen/ 

https://mein-deutschbuch.de 

Математика (ФРП)  

Рабочая программа по математике для 5-6 классов для предметной линии учебников В.Я. Виленкина и др. 

составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по математике для 5-6 классов основной школы, учебного пособия: 

обучение математике в 5-6 классах, методического пособия для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 

А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

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

окружающего мира; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические объекты в 

реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и геометрическая, которые 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 

тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и 

описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается с систематизации и развития знаний о натуральных числах, 

полученных на уровне начального общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники и 

формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 

классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей 

отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 

темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями 

http://www.ralf-kinas.de/
http://www.lehrer-online.de/
https://de.islcollective.com/
https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/kinderjugendliche/b1/lesehoerverstehen/
https://mein-deutschbuch.de/


можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи 

при изучении других предметов и при практическом использовании. 

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе 

значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут рассматриваться в 

несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема 

«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в 

курсе алгебры 7 класса. При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы 

решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих 

видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и 

пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. В программе учебного курса «Математика» 

предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа 

в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических 

величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-

образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в 

пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», который включает 

арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 

начала описательной статистики. 

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

170 часов (5 часов в неделю). 

Алгебра (ФРП) Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО-2021 и ФОП ООО-2023 в соответствии с Федеральной 



рабочей программой ООО «Математика (базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») для 5-9 

классов образовательных организаций. УМК Алгебра. Макарычев Н.Г. (7, 8, 9 классы) 2023- 

2024 учебный год. 

Рабочая программа по алгебре 7-9 классов для предметной линии учебников Ю.Н. Макарычева и др. составлена на 

основе ФГОС ООО. В программе по алгебре учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Цели изучения курса. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении 

и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровомобществе. 

Изучение алгебры целенаправленно обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, развивает критичность мышления, способность аргументировано обосновывать свои действия и 

выводы, формулировать утверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные 

и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ КУРСА. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно- методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно- методических линий развивается 

на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. 

Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способствует 

развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне 

основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений 

о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 

формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. 

В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики,  и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм способствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. Содержание 

функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства 



языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс  «Алгебра», который включает следующие 

основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

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

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ (УМК) И ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Учебник Алгебра 7 класс Базовый уровень. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.В. Суворова 

под редакцией С.А. Теляковского. Москва «Просвещение» 2023. 

2. Учебник Алгебра 8 класс Базовый уровень. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.В. Суворова 

под редакцией С.А. Теляковского. Москва «Просвещение». 

3. Учебник Алгебра 9 класс Базовый уровень. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.В. Суворова 

под редакцией С.А. Теляковского. Москва «Просвещение». 

4. Методическое пособие к предметной линии учебников по алгебре Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешковаи др. Математика АЛГЕБРА 7―9 классы Базовый уровень Москва «Просвещение» 2023 2-еиздание. 

 

Геометрия (ФРП) 

Рабочая программа по геометрии 7-9 классов для предметной линии учебников Атанасян Л.С. и др. составлена на основе ФГОС 

ООО. В программе по алгебре учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часа (2 

часа в неделю), в 9 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и 

размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные 

рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контр примеры к ложным, 

проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, 

описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 

изучении геометрии. При решении задач практического характера обучающийся учится строить математические модели реальных 

жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного результата. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ (УМК) И ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина – «Геометрия 7-9», М.: Просвещение, 2023 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина Рабочие тетради по геометрии для 7-9 классов М.: Просвещение, 2023 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер Дидактические материалы М.: Просвещение, 2023 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина Изучение геометрии в 7 - 9 классах, М.: Просвещение, 

2023 

 

Вероятность и 

статистика (ФРП) 

Программа по вероятности и статистике на уровне основного общего образования разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.09.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с по следующими 

изменениями; 

• Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным 

приказом МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот30сентября 2022 г. №874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения от 22.03.2021 №115; 

• ПриказомМинистерствапросвещенияРоссииот16.11.2022№993 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования» (далее – ФОП ООО); 

• Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных 

приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 С учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Вероятность и 

статистика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с 

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

число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, 

такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер 

жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики 

развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 



современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии сданными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная    статистика»,    «Вероятность»,    «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирования 

навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций становится 

мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного курса 

обучающиеся знакомятся с простейшимиметодамивычислениявероятностейвслучайныхэкспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более 

сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над 

множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

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

данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7классе–34часа (1 час в неделю), в 

8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Математика. Вероятность и статистика: 7-9-е классы: базовый уровень: учебник: в 2 частях, 7-9 классы/ 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред. 

Ященко И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Информатика (ФРП) 

 Рабочая программа по информатике на уровне основного образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также федеральной рабочей программе 

воспитания. 



Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

● цифровая грамотность; 

● теоретические основы информатики; 

● алгоритмы и программирование; 

● информационные технологии. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 

классах соответственно. 

История  (ФРП) 

5 класс 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, 

авторской  программой по всеобщей истории для 5-9 классов (Вигасин А.А., Годер Г.И., ШевченкоН.И. 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, А.Я. Юдовская 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений»), отвечающей требованиям ФГОС. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Курс рассчитан на 68 часов. 

 Место курса в решении общих целей и задач. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. В современной 

России историческое образование служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного развития общества и его граждан. Данный учебный предмет помимо прочего помогает учащимся ответить 

на сущностные вопросы миропонимания. История в обще и древнего мира в частности дает школьникам широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 

человечества. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса–формировать историческое мышление – дается 

представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем древний 

мир отличается от современного . В соответствии с давней историографической и дидактической традицией 

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Содержание тем: 

1. Ведение –(2 ч) 

2. Первобытность–(4ч) 



3. Древний Восток–(20ч) 

4. Древняя Греция–(20ч) 

5. Древний Рим –(22ч). Итого 68 часов 

Формы контроля. 

• Индивидуальный опрос 

• Фронтальный опрос 

• Тестовый контроль 

6 Класс  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010N1897), в соответствии с Историко-культурным стандартом, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе примерной программы по курсу «История России. Всеобщая 

история». (Всеобщая история. Примерные программы. Предметная линия учебников под редакцией Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. «История средних веков» 6класс, М., «Просвещение»;  История России. Примерные программы. 

 Предметная линия учебников под редакцией А.В.Торкунова,6-9классы – М.: Просвещение), Программа курса 

«История России. Всеобщая история» реализуется по линии учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию: Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

«История средних веков» 6 класс, М., «Просвещение»; 2018 г.; Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов. А.Я.Токарева История 

России, 6класс в 2ч. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2019 г. 

В рабочей программе учтены идеи положения Концепции непрерывного исторического образования, которая является 

важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 

поколения. Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 

Программа обеспечивает развитие и формирование универсальных учебных действий, направленных на формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. Место предмета в учебном плане. Рабочая программа линии 

«История» разработана в соответствии с учебным планом 68 часов (2 ч в неделю) в 6 классе. 

 Где на предмет «История России» отводится 38 часа, а на предмет «История средних  веков» отводится 30 часов.  

Содержание тем: 

История средних веков:(30ч) 

Раздел 1. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (6 ч) 

Раздел 2. Византийская империя(3ч) 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 ч) 

Раздел 4.Феодалыикрестьяне.(2 ч) 

Раздел 5.Средневековыйгородиегообитатели(2ч) 



Раздел 6. Католическая церковь.(2 ч) 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе(6ч) 

Раздел 8. Славянские государства и Византия. (2 ч) 

Раздел 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. (2 ч) 

Раздел10.НародыАзии, Америки и Африки (3ч)  

История России:(38ч) 

Раздел 1.Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.(5ч) 

Раздел 2.Русьв9-12в.(10ч) 

Раздел 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5ч) 

Раздел 4.Русскиеземливсередине XIII—XIV(9ч) 

Раздел 5. Формирование единого Русского государства (9 ч).  

Формы контроля. 

• Индивидуальный опрос 

• Фронтальный опрос 

• Тестовый контроль. 

7 класс 

Рабочая программа по истории для 7 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. 1.Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования) по утверждении приказом Минобразования России от 05.03.2004 

г.№1089; 

2. 2.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г.№1897; 

3. 3.Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. 4.Учебный план на2023-2024учебныйгод; 

 Рабочая программа А.Я. Юдовская, П.А.Баринов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история. История Нового времени 7 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020г; А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. История России, 7 класс в 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений.–М.: Просвещение, 2018г., 

под редакцией академика РАН А.В. Торкунова.  

В соответствии с учебным планом учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 7 классе в 

объёме 2ч. в неделю, всего 68ч. за год. 

Цели 

- Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



- Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

- Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и много конфессиональном Российском государстве. 

- Формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю. 

Формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных  

отношений и познавательной деятельности школьников. 

Содержание тем: 

Мир в начале нового времени-13ч  

Первые революции нового времени– 4ч 

Эпоха просвещения. Время преобразований–8ч 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации–3 ч. 

Итого28 часов 

Россияв16 веке–18ч 

Смутное время. Россия при первых Романовых – 22 ч. Итого– 340 часов 

Формы контроля. 

• Индивидуальный опрос 

• Фронтальный опрос 

• Тестовый контроль. 

8 класс 

Рабочая программа по истории России, 8 класс составлена в соответствии с требованиями 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а 

так же ФГОС ООО, Основной образовательной программой ООО, и учебным планом, авторской программой 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарева отриентированной на предметную линию учебников 

«История России» 6–9 классы под редакцией А.В. Торкунова и авторской программы по истории для 8 класс А.Я. 

Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. В основной школе: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/М.: 

Просвещение, 2019г. 

В рабочей программе учтены идеи положения Концепции непрерывного исторического образования, которая 

является важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения. Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 

воспитания. Программа обеспечивает развитие и формирование универсальных учебных действий, направленных на 



формирование российской гражданской идентичности ,овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Целью изучения курса истории 8класса является воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

нравственных и социальных установок; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

Место предмета  в  учебном  плане.  Рабочая  программа  линии 

«История» разработана в соответствии с учебным планом школы: 68 часов (2 ч в неделю) в 8 классе. Где на предмет 

«История России» отводится 40 часа, а на предмет «Всеобщая история» отводится 28часов, «Введение в историю 

России» отводится 17 часов.  

Содержание тем: 

Становление индустриального общества. (9 часов) Строительство новой Европы (8 часов) 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.(5 часов) 

Две Америки(3часа) 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. Международные отношения в конце XIX – начале 

XX вв. (3 часа) Итого новая история 28часов. 

РоссиявэпохупреобразованийПетра1.(14часов) 

РоссияпринаследникахПетра1.Эпохадворцовыхпереворотов(5часов) 

Российская империя при Екатерины II (9 часов) 

Российская империя при Павле I. (2часа) 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в (10часов)  

Итого История России–40 часов 

Формы контроля. 

• Индивидуальный опрос 

• Фронтальный опрос 

• Тестовый контроль. 

9 класс 

Рабочая программа по истории России,9 класс составлена в соответствии с требованиями 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а 

так же ФГОС ООО, Основной образовательной программой ООО, и учебным планом, авторской программой Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин ,А.Я.Токарева отриентированной на предметную линию учебников «История 

России» 6–9 классы под редакцией А.В. Торкунова в основной школе: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

М.: Просвещение, 2020. -77с.А.Я.Юдовская, П.А.Баринов, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. История Нового 

времени 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение,2020г. 



В рабочей программе учтен идеи и положения Концепции непрерывного исторического образования, которая 

является важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения. Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 

воспитания. Программа обеспечивает развитие и формирование универсальных учебных действий, направленных на 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного  и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Место предмета в учебном плане. Рабочая программа линии «История» разработана в соответствии с учебным 

планом –68часов (2ч в неделю) в 9классе. Где на предмет «История России» отводится  39 часов, а на предмет 

«Всеобщая история» отводится 29 часов.  

Содержание тем: 

Новая история –29 часов 

ГлаваI.Началоиндустриальнойэпохи-8часов; 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. - 8 часов;  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX–начале 

XXв.-3часа;ГлаваIV.СтраныЕвропыиСШАвовторойполовинеXIX–начале XXв.-8часов 

История России–39часов 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в.- 10 часов;  

Глава II. Россия во второй четверти XIX в.- 8 часов;  

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ -7 часов; 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е годы. - 8 часов ; 

Глава V. Россия вначале XXв.– 8часов; 

Формы контроля. 

• Индивидуальный опрос 

• Фронтальный опрос 

• Тестовый контроль. 

Обществознание 
(ФРП) 

 Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении учебного плана школы функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста 

особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с 

другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 



современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в 

то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации в подростковом возрасте, становление её духовно- 

нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умения мифункционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово- экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно - бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознаниеизучаетсяс6по9класс, общее 



количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

  Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом Примерной программы воспитания. 

Общая характеристика предмета 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основным институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 

современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, 

помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и доступной 

по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 



овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, 

правовыми, финансово- экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала 

в современном динамично развивающемся российском обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

четыре года обучения составляет 135 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

УМК 

• Обществознание, 6 класс / Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие Акционерное общество

 «Издательство «Просвещение» 

• Обществознание, 7 класс / Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие, Акционерное общество

 «Издательство «Просвещение» 

Обществознание. 8 класс : учебник, 8 класс/ Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Обществознание, 9класс/Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и другие, Акционерное общество  

«Издательство  «Просвещение» 

География (ФРП) 

Рабочая программа по географии для обучающихся 5-9 классов основного общего образования (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Примерной 

программойпогеографиидля5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Полярная звезда» под редакцией 

Алексеева А.И., Николиной В.В., Липкиной Е.К.М; Просвещение 2020г. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа детализирует и раскрывает  содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения географии которые определены стандартом. 

Обучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• Познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях 

(от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 



• Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития 

с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для 

человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные 

достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов 

(план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, 

презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях,  а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Учебники,реализующиерабочуюпрограммув5-9 классах: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под редакцией профессора 

А.И.Алексеева с 5 по 9 классы: 

География.5-6 классы: учеб. для образоват. организаций. А.И. Алексеев и др.-М.:Просвещение,2020 

География7класс :учеб. для общеобразат. организацй .А.И. Алексеев и др. –М.: Просвещение ,2020 

География8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. А.И. Алексеев идр.– М.: Просвещение ,2021 

География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций .А.И.Алексеев ,В.В.Николина, Е.К. Липкина.-М.: 



Просвещение,2022 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение географии 5-9 классы на этапе основного общего образования в объёме 

272 часа. На изучение курса «география» согласно учебному плану:  

выделено: 

в 5 классе -34часа (1час в неделю),  

в 6 классе-34 часа (1 час в неделю), 

в 7 классе -68 часов (2часа в неделю), 

в 8 классе -68часов (2часа в неделю);  

в 9 классе -68часов (2часа в неделю) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы ,населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, его месте и роли в 

современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости общности глобальных проблем человечества; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории с собственными 



интересами и возможностями. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

-умения организовывать свою деятельность, определять его цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы , осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной индивидуальной учебной 

деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели имеющихся 

критериев, различая результат и способы 

действий. 

• Входе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха ; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о  здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина,  

•самостоятельнообнаруживатьиформулироватьпроблемувкласснойи индивидуальной учебной деятельности; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 



• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ПознавательныеУУД 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средствами информационных технологий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии; 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом ит.д.). 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

Предметными результатами изучения курса «География» 5-9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

• Использование географических умений: 

- находитьвразличныхисточникахианализироватьгеографическуюинформацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристики

 компонентов природы 

6 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 



- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; 

выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

• использование географических умений : - находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; - составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

• Использование карт как моделей: 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

7 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической 

оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

• использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических 

явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

• Использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, 



в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности:8класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного развития 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• Понимание смысла собственной действительности: 

- Формулировать свое отношение культурному и природному наследию; 

- Выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

9 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

• Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

Использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

• Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• Понимание смысла собственной действительности: 

- Формулировать свое отношение к культурному и природному наследию; 



- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональном природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур , национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

Основные методы и формы организации процесса обучения 

При изучении географии в 5-9 классах используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы 

организации процесса обучения , практические работы . 

Основными формами контроля при реализации учебной программы являются: входной контроль вначале и 

в конце четверти, текущий– в форме устного , фронтального опроса ,итоговые практические работы, тесты. 

Физика (ФРП) 

  Рабочая программа к линии УМК И. М. Перышкина, Е. М. Гутник, А. И. Иванова / Е. М. Гутник, М. А. Петрова, О. А. 

Черникова. — Москва: Просвещение, 2021. — 77, [2] с. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной основной 

образовательной программой. Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и 

обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования. 

Тематическое планирование представлено из расчёта недельных часов по предмету в: 7 классе – 2 часа 

8 классе – 2 часа 

9 классе – 3 часа 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, 

лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование 

основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме, начинает формироваться умение видеть физические явления в повседневной жизни. В 

9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

✓  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

✓ формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

✓ систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах 

физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

✓ формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности  научных методов его 

изучения; 

✓ организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

✓ развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и 



углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

✓ приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и  квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

✓ формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы 

и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической  жизни; 

✓ овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,    эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

✓ понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, 

биологией, географией. Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических 

идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений науки, 

что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о 

возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. 

Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении 

изменения атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по 

электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». 

Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, 

поднимая их на уровень законов. 

Астрофизический материал, включенный в содержание курса 9 класса, не только знакомит учащихся с макромиром, 

но и демонстрирует применение физических законов в масштабах Вселенной, что соответствует требованиям ФГОС. 

Новым в содержании курсов 7—9 классов является акцент на формирование функциональной грамотности, для 

этого в конце каждой главы учебника присутствуют специальные обобщающие задачи. Кроме того, в учебниках 

содержится обширный дополнительный материал в рубрике «Это любопытно», который сопровождается 

вопросами, и вопросы повышенного уровня для коллективного обсуждения, способствующие мотивации учащихся 

и развитию их коммуникативных  компетенций. 

 

Химия (ФРП) 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования, составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 



классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе 

федеральной рабочей программы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с у чётом 

Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организация Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 NПК-4вн 

Цели изучения учебного предмета «Химия» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета «химия» 

традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в 

формирование системы химических знаний- важнейших факторов, понятий, законов и теоретических положений , 

доступных обобщений  мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 

химических реакций, а так же в формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием , 

наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учетом новых приоритетов в 

системе основного общего образования . сегодня в образование особо значимой признается направленность обучения на 

развитие и саморазвитие личности, формирование ее интеллекта и общей культуры. Обучение умению  учится и 

продолжать свое образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

 В связи с этим, при изучение предмета в основной школе, доминирующее значение приобрели такие цели как: 

 Формирование интеллектуального развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

 Направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной  

деятельности, научным методом познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

 Обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания, ключевых навыков имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

 Формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основание знаний и опыта, 

полученных при изучение химии; 

 Формирование у обучающихся гуманистических отношений , понимания ценности химических знаний для 

выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья 

и  окружающей природной среды; 

 Развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, готовности к осознания выбора профиля и направленности дальнейшего обучения.                                                                                                                                                               

На освоение предмета «Химия» на ступени основного общего образования отводится 136 часов: 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Химия. 8-9 классы/Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Химия. 8-.9 классы. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков). 

2. «Химия». Рабочие программы. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, 

3.О.С. Габриелян, С.А. Сладков 3 Рабочая тетрадь. 8-9 классы (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 

4. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8-9 классы (авторы О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова). 

5. Проверочные и контрольные работы. 8-9 классы (авторы О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак). 

6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 8-9 классы (авторы О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак). 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: химия. 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 

http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционные эвристические олимпиады по химии 

http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия 

http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций 

http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 

 

Биология (ФРП) 

 Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания. 
Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 

общего образования.  
В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 



Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности 

в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях 

сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе 

организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 
овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за 

состоянием собственного организма; 
освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области 

биологии, её анализ и критическое оценивание; 
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ФРП) 

Основы духовно- нравственной культуры народов России (ОДНКНР)  

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — ОДНКНР) для 

5—6 классов образовательных организаций составлена в соответствии с: 

● требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г .№ 287); 

● требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, метапредметным, 



предметным); 

● основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в гимназии не 

только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 

поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и 

семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях между материальной и 

духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его духовно- нравственным обликом. 

Изучаются основные компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной для 

в 5—6 классах. 

На изучение курса на уровне основного общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 

учебного часа в неделю. 

Музыка (ФРП) 

Рабочая программа курса «Музыка» составлена на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287, (с изменениями от 18.07.2022),  программы конструктор, 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Музыка. Искусство Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской», «Музыка» 5-8 классы, с учетом 

Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №370, а также на основе федеральной рабочей программы 

воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Музыка» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего образования и непрерывность 

изучения учебного предмета: 

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Русская классическая 

музыка»; 

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» вариативные модули: 



модуль № 5 «Музыка народов мира»; 

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 9 «Связь музыки с другими 

видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:  

1) осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни 

человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему;  

2) воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление;  

3) знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них;  

4) сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

 5) понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Общее число часов, отведённых для изучения музыки на уровне основного общего образования, составляет 136 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Музыка, 5 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Музыка, 6 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Музыка, 7 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Музыка, 8 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 



«Издательство «Просвещение» 

Изобразительное 

искусство (ФРП) 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Рабочая программа по изобразительному искусству основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), примерной программы воспитания. Рабочая программа разработана на основе рабочей программы ООО по ИЗО 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021 г.), планируемых результатов 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2021 г, УМК «Изобразительное искусство» авторов: 

Горяева Н. А., Островская О. В.: под ред. Неменского Б. М. (1.1.2.7.1.1.1- 1.1.2.7.1.1.4. ФПУ утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для организации 

проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно- творческую 

деятельность, а также презентацию результата. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля 

входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования отводится 102 часа: 

● 5 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

● 6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

● 7 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Технология (ФРП) 

Рабочая программа по технологии на уровне основного образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Учебный предмет «Технология» на ступени основного общего образования интегрирует знания по разным предметам 

учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, 

технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико- ориентированного 

обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. В рамках освоения предмета происходит 



приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 

деятельности. 

Содержание предмета «Технология» отражает смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный 

дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка 

пищевых продуктов. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, 

являются: 

● ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте 

России 05.07.2021, № 64101); 

● Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модульная рабочая программа по предмету 

«Технология» — это система логически завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов за уровень образования. 

На освоение предмета «Технология» на ступени основного общего образования отводится 272 часа: 

● 5 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

● 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

● 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

● 8 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

● 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(ФРП) 5-7 классы 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 5-7 классов 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 



Программа в методическом плане позволяет построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

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. Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, 

имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на 

обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для 

этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ в 5-7 классах является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства. 

Задачи курса предполагают формирование у обучающихся: 

- способности построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости 



ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

- активной жизненной позиции, осознанного понимания значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

- знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях различного характера; 

- умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, навыков безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, использования средств индивидуальной и коллективной защиты.Изучение учебного предмета 

ОБЖ предусматривается в течение трех лет, в 5-7 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ 

отводится 102 часа, из них по 34 часа в каждом классе. 

Физическая культура 
(ФРП)  

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Федеральной программе воспитания. 

В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей 

и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей 

систем организма, развития жизненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой начального среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских  состязаний» 

и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в 

раздел «Физическое совершенствование». Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» на ступени основного 

общего образования блок «Базовая физическая подготовка» отводится 340 часов: 

● 5 класс–68 часов (2часа в неделю); 

● 6 класс –68 часов (2 часа в неделю); 



● 7 класс –68 часов (2 часа в неделю); 

● 8 класс –68 часов (2 часа в неделю); 

● 9 класс –68 часов (2 часа в неделю). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» учтена возможность реализации 

вариативных модулей (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) во внеурочной деятельности, в том числе в форме 

сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

Информатика (ФРП)  

ОБЖ 8-9 кл. 
(ФРП) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8-9 

классов составлена в соответствии с авторской программой курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 классы: рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, 

А. Б. Таранин. — М.: Просвещение, 2021. 

Обоснование выбора УМК 

Рабочая программа отражает один из возможных вариантов реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Программа соответствует структуре и содержанию учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для основной школы авторского коллектива в составе: Н. Ф. Виноградова, 

Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранин. Она эффективно использует образовательный и 

воспитательный потенциал общеобразовательной организации и обеспечивает формирование важнейших 

компетенций обучающихся. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):, 

1. Основыбезопасностижизнедеятельности:5—9классы: рабочая программа /Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, А.Б. 

Таранин.—М.:Просвещение,2021. 

2. Основыбезопасностижизнедеятельности:8-9классы: учебник/Н.Ф. Виноградова, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко и др.-3-еизд. стереотип.-М.,«Просвещение»-2021. 

ОСНОВНЫЕЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТАОБЖ 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут стать 

опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть последствия своего 

(чужого) поведения. 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к самосовершенствованию, физическому и 

духовно-нравственному развитию. 

Особенность курса—вегопрактической направленности. Главными методами обучения являются рефлексивный анализ 

конкретных жизненных ситуаций,  с которыми могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на 



которых они получают умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

правильного поведения в том случае, если они произошли. В процессе изучения данного курса не только расширяются 

представления учащихся 8-9 классов о правилах безопасности в повседневной жизни человека. Обсуждаются 

конкретные реальные ситуации, связанные с бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть 

опасными для здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно актуальны 

для подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным поведением, чрезвычайными ситуациями 

социального характера. На практических занятиях у обучающихся развивается способность предвидеть опасность той 

или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь 

(психологическую, организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают 

элементарные знания законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и противодействия 

чрезвычайным ситуациям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности российского школьника. 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, 

которые опираются на личностноориентированный и деятельностный 

подходы в образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей образования; 

планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и предметным 

достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного содержания 

для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, потребностей, интересов, 

трудностей и проблем повседневной жизни старших подростков. 

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом познавательной 

деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, сохранения жизни и 

эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование своего поведения, 

самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебнопознавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и контролировать 

свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и своевременно их исправлять. 

Реализацию данного принципа обеспечивает система практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг 

Представлений школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных 

ситуаций и правильном поведении в них. Материалы рубрики «Для любознательных» позволяют 

поддерживать интерес обучающихся к данному предмету, развивают мотивацию к его изучению. 

Программное содержание курса раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В 

каждой теме обязательно выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной деятельности. 



Место курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

В учебном плане учебный предмет ОБЖ изучается в 8-9 классах. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения –68, из них 34 часа (1час в неделю) в 8классе, и 34часа (1час в неделю) в 9 классе. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8–9 классов содержит следующие разделы: 

✓ Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Здоровый образ жизни. Что это? 

✓ Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. Проектная 

деятельность. 

✓ Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

✓ Современный транспорт и безопасность. Транспорт в современном мире. 

✓ Безопасный туризм. 

✓ Когда человек сам себе враг. 

✓ Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

✓ Чрезвычайные ситуации социального характера. 

✓ Национальная безопасность Российской Федерации. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля уровня обученности: викторины, кроссворды, тестирование. 

Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за первое полугодие. 

Итоговый контроль. Методы диагностики—проект, викторина, тест. Выявление уровня овладения 

обучающимися образовательными результатами через систему контроля включает: учительский контроль, 

самоконтроль, взаимоконтроль обучающихся. 

Учебный курс 

«Экология вокруг 

нас» 

Рабочая программа составлена на основе программы курса «Экология. Живая планета» авторского коллектива В.А. 

Самкова, Л.И. Шуршал, С.И. Козленко. Программа разработана для учащихся 5-х классов. Программа рассчитана на (35 

ч, 1час в неделю) 

Программа курса «Экология вокруг нас» для 5 класса построена с учетом возрастных особенностей детей на основе 

планомерного и преемственного формирования и развития и экологических понятий, усвоения ведущих экологических 

идей и научных фактов. Предлагаемая программа является закономерным продолжением программ по разделам 

«Неживая природа» начальной школы. 

Предмет курса «Экология вокруг нас» в 5 классе на целен:  

— сформировать у школьников элементарные представления о научных основах экологии, об особенностях 

структуры и функционирования природных и искусственных экосистем, в том числе городских; 

 — на примере своего региона, района раскрыть доступные для понимания пятиклассников особенности 

окружающей человека среды, факторы и пути ее формирования, наиболее важные экологические проблемы, в том числе 

экологические проблемы городов.  



Экология вокруг нас в 5 классе - 35 часов, 1 ч в неделю. 

Экология 

Рабочая программа  курса экологии «Экология растений» для учащихся 6-х классов общеобразовательной школы 

составлена на основе Региональной программы для общеобразовательных учреждений, 1-11 класс (под ред. д-ра биол. 

наук, проф. С.И. Беляниной и канд. биол. наук, доц. Ю.И. Буланого).  Данная программа подкреплена учебником Былова 

А.М., Шорина Н.И.. «Экология растений», 6 класс. – М.: «Вентана-Граф», 2011. – 224 с.  Рабочая программа  курса 

экологии «Экология животных» для учащихся 7-х классов общеобразовательной школы составлена на основе 

Региональной программы для общеобразовательных учреждений. Данная программа подкреплена учебником В.Г. 

Бабенко, Д.В.Богомолов, С.П. Шаталова, А. О. Шубин «Экология животных», 7 класс. – М.: «Вентана-Граф», 2011. – 126 

с.  

   Рабочая программа  курса экологии «Экология человека» и Ландшафтной экологии для учащихся 8-х классов 

общеобразовательной школы составлена на основе Региональной программы для общеобразовательных учреждений. 

Данная программа подкреплена учебниками: М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина  А. О. Шубин «Экология 

человека. Культура здоровья» 8 класс. – М.: «Вентана-Граф», 2011.- 140 с.; Н.А. Кумаченко «Введение в ландшафтную 

экологию.» КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея» 2009г.-77с. Программа для учащихся 9-х классов 

общеобразовательной школы составлена на основе региональной программы для общеобразовательных учреждений. 

Программы курса «Экология», 9 класс (авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., Константинов В.М.) и программы курса 

«Биосфера и человечество», 9 класс  (автор И.М. Швец). Рабочая программа по экологии в 9 классе предусматривает 

изучение двух  курсов экологии «Общая экология» (в первом полугодии) - 17 учебных часов, «Биосфера и человечество» 

(во втором полугодии) - 17 учебных часов. В 6-9классах на реализацию курса экологии  согласно  учебному плану из  

регионального компонента выделено 34  учебных часа (из расчёта по 1 ч/нед.). Экология изучает целенаправленное 

формирование общих биологических и экологических понятий через установление общих признаков жизни: вырастить 

«главные ветви» знаний, а затем идти к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям». Экология - 

это экологическое образование в целом, представляет  совокупность процесса обучения, воспитания и развития личности. 

Биологическое 

краеведение 

Рабочая программа по курсу «Биологическое краеведение» для 5 входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы» в часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана МОУ СОШ с. Куриловка  

Новоузенского района Саратовской области. 

Курс изучается - 35 учебных часа (1 час в неделю). 

«Биологическое краеведение» направлено  на формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

На уроках учащиеся знакомятся с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Научатся  объяснять актуальность проблемы сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сообществ в 

мире, стране, области; 

- объяснять действие лимитирующих факторов на состояние флоры области; 



- применять знания для обоснования мер охраны видов, природных сообществ; 

- использовать знания для разработки экологического проекта по охране растений, грибов, лишайников области. 

Введение в химию 

Данная программа разработана на основе Примерной программы О.С. Габриеляна «Введение в химию вещества» 7 класс. 

Общее представление о новом школьном предмете учащиеся получают при изучении курса “Введение в химию”. Среди 

проблем в преподавании химии наибольшие сложности для педагогов составляют две. 

Первая сложность заключается в значительной перегрузке курса химии основной школы в связи с переходом на 

концентрическую систему. Интенсивность прохождения материала в 8-м классе не позволяет создать условия для 

развития познавательного интереса к предмету, для постепенного усвоения сложных базовых химических понятий. 

Начало системного изучения химии в 7-м классе позволяет: 

- уменьшить интенсивность прохождения учебного материала в основной школе; 

- получить возможность изучать, а не проходить этот материал, иметь время для отработки и коррекции знаний 

учащихся; 

- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

- интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования химической картины мира как 

составной части естественнонаучной картины. 

Содержание курса “Введение в химию”  ориентировано на обеспечение подготовки учащихся к изучению химии в 8 

классе всех профилей. Программа курса «Введение в химию» состоит из четырех тем: 

Первая тема «Химия в центре естествознания» актуализирует химические знания  обучающихся полученные при 

изучении природоведения, биологии, географии, физики и   других наук о природе. 

Вторая тема «Математические расчеты в химии» позволяет отработать расчетные умения, столь необходимые при 

решении химических задач, в первую очередь на нахождение части целого (массовая доля элемента в сложном веществе, 

массовая и объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). Как видно, внимание обращается не 

столько на химию, сколько на математику. 

Третья тема «Явления, происходящие с веществами» актуализирует знания обучающихся о физических и химических 

явлениях, полученные на уроках по другим предметам, готовит их к изучению химического процесса на следующей 

ступени обучения.  

Четвертая тема «Рассказы про химию» включает интересные сведения о русских химиках, об отдельных веществах и 

некоторых химических реакциях. Изучение предлагаемого курса предусматривает повышение удельного веса 

самостоятельной работы обучающихся, например, при проведении домашнего химического эксперимента и обсуждение 

его результатов,         подготовке сообщений для ученических конференций, защите проектов, выборе объектов для 

подготовке сообщения или проекта и др. 

Курс «Культура 

здоровья человека» в 

9 классе 

Место курса «Культура здоровья человека» в группе дисциплин естественно-научного цикла. 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

Курс « Культура здоровья человека»- здоровье как одна из главных ценностей. Влияние биологических и социальных 

факторов на организм человека. 

I.Введение  (1 ч.) 



II.  Окружающая среда и здоровье человека 

III. Влияние факторов среды на функционирование систем органов(21ч) 

IV. Репродуктивное здоровье (4 ч.) 

V. Заключение (1 ч) 

Лабораторные работы:-6ч. 

Практическая работа- 3ч. 

Проектная деятельность-6 тем. 

Формы организации  занятий: 

- создание отчета экскурсии в устной и письменной  форме; 

- рисование картин по выбранной теме; 

- оформление альбомов с рисунками и гербариями; 

- создание сообщений; 

-мини-исследования;                                                                                                                                                    

 - практические работы; 

- экскурсии; 

- познавательные коллективные игры; 

- выставка творческих работ. 

Учебный курс 7 класс 

«Удивительный мир 

биологии» 

Учебный курс «Удивительный мир биологии» предназначен для учащихся 7 класса. Данный курс направлен на 

расширение умственного кругозора учащихся, развитие их познавательного интереса. Более широкий круг биологических 

знаний, проникновение в сущность явлений живой природы должны способствовать успешному изучению биологии как 

очень интересного и увлекательного предмета. 

Учебный курс дает учащимся познакомиться с увлекательным миром животных, найти и узнать интересный материал о 

необычных животных на Земле, их многообразии и разнообразии, особенностях внешнего строения, образа жизни, 

условиях обитания, приспособленности к среде обитания и их причинах, раскрыть причинно-следственные связи. 

Также учебный курс дает возможность развивать экологические знания учащихся, в том числе экологическую 

грамотность для решения задач по охране и рациональному использованию ресурсов современной фауны в связи с все 

более возрастающем антропогенном воздействии на природу 

Учебный курс рассчитан на 35 часов- 1час в неделю. 

Учащийся получат возможность научиться: 

-раскрывать причины и давать оценки сущности современных событий, самостоятельной интерпретации информации; 

-использовать знания по биологии в школе и внешкольной жизни; 

Содержание курса Введение (10 ч) 

Предмет и цели курса. Значение биологии в нашей жизни. Удивительный и увлекательный мир животных. Разнообразие 

форм жизни на Земле: размер, форма, цвет - имеют значение. 

Многообразие мира животных (16) 

Многообразие видов животных на Земле. 



Диковинки животного мира на земле, в воде, в почве, воздухе. 

Охрана животных (9) 

ООПТ Саратовской области. 

Красная книга — призыв к действию для восстановления и сохранения фауны на Земле. Красная книга Саратовской  

области. Тревожные страницы. Виды животных, занесенных в Красную книгу, их распространение и особенности 

биологии, причины уменьшения численности и мерах по их восстановлению. 

Заключение (1) 

Защита проектов 

ОБЖ 5-7 кл. 
(ФРП) 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 5-7 классов 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28;Программа в методическом плане позволяет построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

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. Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, 

имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 



оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на 

обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для 

этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ в 5-7 классах является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства. 

Задачи курса предполагают формирование у обучающихся: 

- способности построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости 

ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

- активной жизненной позиции, осознанного понимания значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

- знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях различного характера; 

- умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, навыков безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, использования средств индивидуальной и коллективной защиты. Изучение учебного предмета 

ОБЖ предусматривается в течение трех лет, в 5-7 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ 

отводится 102 часа, из них по 34 часа в каждом классе. 

 


