
Аннотации к рабочим программам 

МБОУ «Лицей № 7» города Новочеркасска 

 

Основное содержание учебных предметов (5-9 класс) 

Общие положения 

Программы по учебным предметам учебного плана для 5-9 классов разработаны по ФГОС; на 

основе Федеральных рабочих программ по учебным предметам (сайт: edsoo.ru). 

В аннотации приводится общая характеристика учебного предмета на ступени основного об- 

щего образования: цели изучения предмета, место предмета в учебном плане. 

Основное содержание, календарно-тематическое планирование, основные особенности 

предметов/курсов отражены в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов,  

отражающего фундаментальное ядро содержания современного общего образования, 

обеспечивают эффективность реализации Основной образовательной программы. Дополнительные 

методические и дидактические материалы для планирования имеются в методических пособиях для 

учителя, в сборниках проверочных и практических работ. 

Основное содержание по предметам учебного плана отражено в рабочих программах для 5- 

9 классов, которые являются приложением к ООП ООО. 
 

Русский язык 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-7 классы), федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования (8-9 классы), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Программы по русскому языку для 5-9 классов. Программы для 5-9 кл.: Баранова М.Т. 

Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. «Русский язык». 5-9 кл. – М., «Просвещение», 2023 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

Автор, название учебника Класс Издательство 
 

   
 

Русский язык / Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 5 Просвещение 
 

др. Учебник   
 

Русский язык / Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 6 Просвещение 
 

др. Учебник   
 

Русский язык / Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и  Просвещение 
 

др. Учебник 7  
 

Русский  язык.  Учебник  /  Баранов М.Т., Бархударов С. Г., Крючков 
С. Е., Максимов Л. Ю. и др. 

8 

Просвещение 
 

  
 

Русский  язык.  Учебник  /  Баранов М.Т., Бархударов С. Г., Крючков 
С. Е., Максимов Л. Ю. и др. 9 Просвещение 

 

   
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 

 5 класс — 5 часов в неделю, 170 часа в год

 6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год

 7 класс — 4 часов в неделю, 136 часов в год

 8 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год

 9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год

 

ЦЕЛИ: 

 



 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения;

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

 

ЗАДАЧИ: 

 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании;

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, основными нормами русского литературного языка;

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 
навыков письменной речи;

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой;

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования.
 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью.

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Адекватное    понимание    информации    устного    и    письменного    сообщения 
(коммуникативной   установки,   темы   текста,   основной   мысли;   основной   и  
дополнительной информации). Владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров. 

 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях.
 Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования.



 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме).

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения.

 Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам.

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества.
 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом.
 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи.  
 Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний.  

 Опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,

уместное употребление языковых  единиц адекватно  ситуации речевого общения. 

 Проведение   различных   видованализа   слова   (фонетический,морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка.

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, итоговый) 
и формы контроля:  
 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 
выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный, 
морфемный);
 тест;

 комплексный анализ текста;

 устные рассказы по плану на лингвистические темы;

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам.
 

Литература 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-7 классы), федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования (8-9 классы), планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  литературе для 5-9 классов. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева.- М.: Просвещение.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  



Автор, название учебника  Класс  Издательство  

Литература. В 2-х частях / Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Учебник  

5  Просвещение  

Литература. В 2-х частях / Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. ; под ред. 

Коровиной В.Я. Учебник  

6  Просвещение  

Литература. Учебник. В 2-х частях / Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

7  Просвещение  

Литература. Учебник в 2-х частях / Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

8  Просвещение  

Литература. Учебник в 2-х частях / Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. и др.  

9  Просвещение   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год  

• 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год  

• 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год  

• 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год  

• 9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год  

 ЦЕЛИ:  

• формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством  патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся  на  принципы 

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

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

интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

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

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

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни 

и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

ЗАДАЧИ:  

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; овладение способами 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтению наизусть;  

• овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному   владению   

монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых произведений;  

• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;  

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;  

• способами свободного владения письменной речью;  

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,  культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических   и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; формирование  ответственного  



отношения  к  учению,  готовности  и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных    интересов.  

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей.  

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  

и ответственного  отношения  к  собственным поступкам.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой  и  других  видов деятельности.  

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей   среде.  

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  жизни,  

уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей семьи.  

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить   и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных   задач.  

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  

изменяющейся ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её  решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  

самостоятельно  выбирать  основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать     выводы.  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с  учителем  и  

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать  и  

отстаивать  своё мнение.  

• Умение осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии с  задачей  коммуникации,   для   

выражения   своих   чувств,   мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью.  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий.  



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной    литературы.  

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного    звучания.  

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного  или  

нескольких произведений.  

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств 

языка,  понимание  их  роли  в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения.  

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями  других народов.  

• Формулирование собственного отношения к произведениям литературы,  их оценка; собственная 

интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных  

произведений, понимание авторской  позиции  и  своё  отношение  к  ней;  

• Восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, осмысленное чтение и адекватное   

восприятие.  

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или  

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог.  

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы.  

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование  эстетического вкуса.  

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых 

средств в создании художественных  образов  литературных произведений.  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

• При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежуточный, 

тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, домашние 

задания (задания по тексту изучаемого произведения (ответы на вопросы, пересказы различных видов, 

наблюдение над языком, самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план 

параграфа, тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), 

контрольные работы, сочинения домашние и классные.  

• Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, выразительное 

чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием), ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, анализ и 

интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о произведениях.  

• Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рассказа-

характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика),  двух героев 

(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного). Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения.  

Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, 

диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе.  

• Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее значимые 

функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и 

воспитывающую.  



• В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, 

групповая и фронтальная.  

• При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен 

выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 

индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.  

• При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой 

группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые 

задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического задания, которое 

ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или 

проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую 

форму организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации 

учебного материала.  

• При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается 

правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, графического 

предметного оформления, степень закрепления в памяти.  

• В этой связи различают типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, 

взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся является 

самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий, 

обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

 

Иностранный язык 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе Федеральной рабочей программы (edcoo.ru), требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС ООО и федеральной основной 

образовательной программы по английскому языку, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Автор, название учебника Класс  Издательство 

Ваулина Ю. Е., Дули М.Д./Английский в фокусе 

«Spotlight» 

5 Просвещение 

Ваулина Ю. Е., Дули М.Д./Английский в фокусе 

«Spotlight» 

6 Просвещение 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б./Английский 

язык «Forward»  

7 ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский 

учебник" 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б./Английский 

язык «Forward»  

8 ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский 

учебник" 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б./Английский 

язык «Forward»  

9 ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский 

учебник" 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

 5 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 6 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 8 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

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; 

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 (английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и 

компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) 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. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

2) патриотического воспитания: 



 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

6) трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, и потребностей. 

7) экологического воспитания: 



 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 



 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Самоорганизация 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принимать себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 

обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) 

вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание 

с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов); 



2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное 

путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное 

путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное 

прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 



8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие. 

 Вводятся уже все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на 

подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и 

неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой 

отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. 

Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий 

контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного 

языка. Это связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 

предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 

тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 Промежуточный контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени — четверть, полугодие, год.  

 Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

 Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, 



изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не 

как идентичные варианты, а как разноуровневые задания.  

 Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 

 

 

Математика 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (5- 6 классы), «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы) 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следую- 

щих целей: 

 овладение системой математических знаний, необходимых для применения в практической деятель- 

ности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точ- 

ности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической куль- 

туры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и тех- 

ники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 
которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

На изучение математики в 5—6 классах отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 
обучения. 

5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год  
6 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год  

Авторы: Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, Л.А. Александрова, С.И.Шварцбурд. Математика, базовый 

уровень, учебник в 2 частях. Москва: Просвещение, 2023.Место учебного предмета «Алгебра» в учебном 

плане 

Алгебра (7 –9 классы) 

Рабочая программа по математике для обучающихся 7-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Основные линии содержания курса математики в 7-9 классах:«Числа и вычисления», 
«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. 

На изучение алгебры в 7-9 классах отводится 3 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения. В год: 102 часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

1. Ю.М. Колягин и др. Алгебра. Учебник для 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение», 2019 г.  

2. Бурмистрова Т.А. Алгебра . 7, 8, 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение», 2018.  

3. Б. Г. Зив. Дидактические материалы. Алгебра.  



4. А. П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. Просвещение 2014  

5. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2013.  

6. Сайт Решу ЕГЭ Д. Гущина  
7. Сайт А. Ларина alexlarin.ru  

8. Сайт mathege.ru  

9. ЦОР  
 

Геометрия (7 –9 классы) 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

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 контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Важной 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.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

"Вероятность и статистика"(7 –9 классы) 

Рабочая программа по теории вероятностей и статистике для обучающихся 7-9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

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

из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта 

числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

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



как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

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

статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

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

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

Информатика  

Изучение информатики и ИКТ на ступени основного общего образования направлено на достиже- 

ние следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных про- 

цессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информа- 

ционную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распро- 

странения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Рабочая программа по информатике в 7 классе разработана в соответствии с Федеральной 

программой основного общего образования по Информатике для основной школы «Информатика 7-9 

классы». Преподавание осуществляется на основе учебника Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. «Информатика» 7-

9кл. М: БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020, 2023. 

Место учебного предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане 

На изучение информатики в 7-9 классах выделяется 102 ч, из них в каждой параллели с 7 по 9 класс 

34 ч (1 ч в неделю). 

 

 
Предметы общественнонаучного цикла (5е–9е классы) 

 

Предмет 

 

Аннотация к рабочей программе  

История (ФРП) Федеральная рабочая программа по истории на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также 

федеральной программы воспитания, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП ООО. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История даёт возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. Целью 

школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в 



общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

На изучение учебного предмета «История» на ступени основного 

общего образования отводится 340 часов: в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

● 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 – 68 часов (2 часа в неделю). 

В 9 классе предусмотрено изучение учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России» в объёме 17 часов. 

● 9 класс – 85 часов (2.5 часа в неделю). 

«Введение в 

Новейшую 

историю России» 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

составлена на основе положений и требований к освоению предметных 

результатов программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования с учётом федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван 

реализовать условия для формирования у подрастающего поколения 

граждан целостной картины российской истории, осмысления роли 

современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую 

историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями 

об основных этапах и событиях новейшей истории России на ступени 

среднего общего образования 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 

фактов. 

На реализацию модуля «Введение в Новейшую историю России» в 

рамках курса Истории России в 9 классе отводится не менее чем на 17 

учебных часов. 

Обществознание 

(ФРП) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» на уровне основного общего образования 

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 образовательной программы основного 

общего образования. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания 

о российском обществе и направлениях его развития в современных 

условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

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 учебного предмета 

«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. 

Общее количество учебных часов на четыре года обучения составляет 

136 часов. Учебным планом на изучение обществознания отводится в 6-

9 классах по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

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

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

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

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

География (ФРП) Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» на 

уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной

 программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный предмет «География» на уровне основного общего 

образования - предмет, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. Содержание курса географии на уровне 

основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе,   базовым   звеном   в   системе   непрерывного   

географического   образования,   основой   для 

последующей уровневой дифференциации. На изучение учебного 

предмета «География» отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 

и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

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

● 6 класс – 34 часа (1 час 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). 

 

Физика 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом федеральной программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются 



возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное владение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научно объяснять явления; 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

 

Цели изучения физики на углублённом уровне: 

развитие интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование умений применять физические знания и научные доказательства для объяснения 

окружающих явлений; 

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

технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении; 

формирование готовности к дальнейшему изучению физики на углублённом уровне в рамках 

соответствующих профилей обучения на уровне среднего общего образования. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений анализировать и объяснять физические явления на основе изученных 

физических законов и закономерностей; 

освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующих создания и 

использования физических моделей, включая творческие и практико-ориентированные задачи; 

развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять физические величины, 

выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальные способы их проверки, планировать и 

проводить опыты, экспериментальные исследования, анализировать полученные данные и делать 

выводы; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, интерпретация и критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ (количество часов): 

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

340 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю). 
Химия 

Программа по химии 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. 

Целями изучения химии на уровне основного общего образования являются: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 



– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений 

объяснять и оценивать химические явления, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– 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 осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

Автор,   название учебника Класс Издательство 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков 

Химия 

 

8 Москва 

Просвещение 2021. 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков 

Химия 

 

9 Москва 

Просвещение 2021. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по химии основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

2) патриотического воспитания: 

3) духовно-нравственного воспитания: 

4) эстетического воспитания: 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

6) трудового воспитания: 

7) экологического воспитания: 

8) ценности научного познания: 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы по химии основного общего образования, должны 

отражать овладение следующими универсальными учебными действиями: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) базовые логические действия; 

2) базовые исследовательские действия; 

3) работа с информацией; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной химической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком   химии.  

• Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира.  

• Овладение основами химической грамотности:  способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного  обращения    с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды.  

Формирование умений устанавливать связи  между  реально наблюдаемыми химическими 

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

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

свойств.  

• Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного  оборудования  и  приборов.  

• Умение оказывать первую помощь  при  отравлениях,  ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

• Овладение приёмами  работы  с  информацией  химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул,  графиков,  табличных  данных,  схем,  фотографий).  

• Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) 

общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

• Формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

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

 
Биология 

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. 

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. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

Автор, название 
учебника 

Класс Издательство 

В.В. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни»  Учебник  
 

5 Просвещение М.:, 
2023. 

В.В. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни»  Учебник  
 

6 Просвещение М.:, 
2023 

В.В. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни»  Учебник  
 

7 Просвещение М.:, 
2023 

В.В. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни»  Учебник  

 

8 Просвещение М.:, 
2023 

В.В. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни»  Учебник  

 

9 Просвещение М.:, 

2023 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

      9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

2) патриотического воспитания: 

3) духовно-нравственного воспитания: 

4) эстетического воспитания: 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

6) трудового воспитания: 

7) экологического воспитания: 

8) ценности научного познания: 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования, 

должны отражать овладение следующими универсальными учебными действиями: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) базовые логические действия; 

2) базовые исследовательские действия; 

  3) работа с информацией; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



       1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

        2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

        овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны 

отражать: 

      особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

        применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

       использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

       ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников;      последствия деятельности человека в природе; 

        анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 

Основными оценочными процедурами оценки результатов при изучении биологии являются 

следующие: текущая оценка, тематическая оценка, внутришкольный мониторинг, промежуточная 

аттестация, итоговая оценка. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе.  
 

Музыка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом: 

● распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 

● федеральной программы воспитания. 

Р абочая программа по музыке 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 музыке (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 «Музыка» авторов Сергеевой Г. П., Критской Е. Д. 

(1.1.2.7.2.1.1- 1.1.2.7.2.1.4. ФПУ утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 

2022 г. № 858). 

Целью реализации программы является воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 



является эстетическое восприятие искусства, постижение мира через его переживание, 

самовыражение через творчество. Содержание рабочей программы учебного предмета «Музыка» 

на ступени основного общего образования предусматривает изучение программного материала по 

нескольким модулям: «Музыка моего края», «Народное музыкальное творчество России», 

«Музыка народов мира», «Европейская классическая музыка», «Русская классическая музыка», 

«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки», «Современная музыка: основные 

жанры и направления», 

«Связь музыки с другими видами искусства», «Жанры музыкального искусства». 

На изучение предмета “Музыка” на ступени основного общего образования отводится 136 часов: 

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

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

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

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

Изобразительное искусство (5 – 7 классы)  

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего  

образования, программы  под руководством Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Предметная линия учебников Н.А.Горяевой, О.В.Островской, 

Л.А.Неменской, А.С.Питерских, Г.Е.Гурова, Л.А.Неменской — М.: Просвещение.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Автор, название учебника  Класс  Издательство  

Н.А.Горяева, О.В.Островская Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. Учебник  

5  Просвещение  

 Л.А.Неменская Искусство в жизни человека. Учебник  6  Просвещение  

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Учебник  

7 Просвещение  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год  

• 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год  

• 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год  

ЦЕЛИ:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

ЗАДАЧИ:  

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства.  

• развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических  демократических  ценностных  ориентаций.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  и  культуре  других 

народов.  

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  развивающемся  

мире.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного  смысла  учения.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам  других людей.  

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных ситуаций.  

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным  

ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы  достижения  результата.  

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже  в  ситуациях неуспеха.  

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

• Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий для 

решения  коммуникативных  и  познавательных задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры,  фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности,  этики  и  этикета.  

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё  мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  



• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение  и  поведение  окружающих.  

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Сформированность  первоначальных  представлений  о  роли изобразительного  

искусства   в   жизни   человека,   его   роли      в  

 духовнонравственном  развитии  человека.  

• Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с  искусством.  

• Овладение  практическими  умениями  и  навыками  в восприятии, анализе и  

оценке  произведений  искусства.  

• Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративноприкладной 

деятельности, художественном конструировании),  а  также  в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы  мультипликации).  

 

Технология 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следу- 

ющих целей: 

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологиче- 

ской культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования техно- 

логической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, само- 

стоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными при- 

емами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллек- 

туальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответ- 

ственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по технологии, ФГОС и программы под ред. В.Д. Симоненко 
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в 5-8 классах выделяется 136 ч: по 1 ч в неделю на каждую параллель в5-7 

классах и по 1 ч. в 8 классах. 

 

 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа разработана на основе Федеральной рабочей программы (edcoo.ru), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

основного общего образования. 

Авторская программа:  

Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая программа к линии УМК под ред. Шойгу 

Ю.С. 8-9 классы: учебно-методическое пособие/ Д. П. Рудаков (Просвещение, 2021) 

Учебно-методический комплект (УМК)  

по предмету «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 8 кл. включает: 



Учебник:  

Основы Безопасности Жизнедеятельности. 8-9кл ФГОС Рудаков Д.П., Приорова Е.М., Позднякова 

О.В. Основы безопасности жизнедеятельности (Ч.1/2) (под ред. Шойгу Ю.С.), (Просвещение, 2021), 

Обл, c.255  

Методическое пособие: 

 Рудаков Д.П. Р83 Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие для 

учителя к учебнику под научной редакцией Ю. С. Шойгу «Основы безопасности жизнедеятельности. 

8—9 классы. В 2 частях» / Д. П. Рудаков. — М. : Просвещение, 2020. — 144 с. : ил. — ISBN 978-5- 

09-076944-0.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

8 класс-34 часа 

9 класс-34 часа 

ЦЕЛЬ : 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 

завершении обучения в основной школе. 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 

которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

 Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

 1. Патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 



государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества. 

 2. Гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

 формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

 4. Эстетическое воспитание: 

 формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

 понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни. 

 5. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 



дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

 установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей. 

 6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 7. Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

 укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

 8. Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 



условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 

 Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

 1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия: 

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 



 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 Общение: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

 Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

 Самоорганизация: 

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

 Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 Эмоциональный интеллект: 

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

 Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

 быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования 

модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной 

жизни. 

 Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

 Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

 По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

 2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

 5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

 6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

 7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 



 8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

 11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

 12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

 Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, по учебным модулям: 

 

 
 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достиже- ние следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональ- ных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с об- щеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровитель- ной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкуль- турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формирова- нии здорового образа жизни. 

Рабочая программа по физической культуре для 5-8 классов составлена на основе федеральной 

про граммы основного общего образования по технологии, ФГОС  
 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение физической культуры в 5-9-ых классах выделяется 340 часов (по 2 часа в каждой параллели) 


