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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Русский язык (5-9 класс) ФРП 

 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготов-

лена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и лите-
ратуры в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с 
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, ме-
сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению пла-
нируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-
ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнациональ-

ного общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный 
язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации 
всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 
духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций гос-
ударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя Рос-
сии, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского 
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидно-
стях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях об-
щения определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации 
в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-
печивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хране-
ния и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов 
России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и ком-
муникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих спо-
собностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятель-
ности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  



осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уваже-
ния к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межна-
ционального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 
ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 
России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -человеческой дея-
тельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и язы-
кам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функцио-
нирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грам-
матических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечиваю-
щих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и не-
формального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 
средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным пред-
метам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллек-
туальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классифика-
ции, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе 
изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интер-
претировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 
текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 
переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуни-
кативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предмет-

ную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее 
число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 
часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 
часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Литература (5-9 класс) ФРП 
 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования состав-
лена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей про-



граммы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос-
сийской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает веду-
щее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 
становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные про-
изведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 
богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, ко-
торые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выда-
ющихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 
его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстети-
ческой реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их пси-
хического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования не-
возможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на 
уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учеб-
ным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что 
способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формирова-
нию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих рабо-
тах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного про-
цесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающи-
еся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 
перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 
достижение планируемых результатов обучения.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказы-
ваний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных 
целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 
классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением куль-
турной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 



литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достиже-
нию национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 
национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духов-
ного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и цен-
ностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для даль-
нейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека 
и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 
произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способ-
ствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе 
в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной 
культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эсте-
тическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оце-
нивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников си-
стемы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и исто-
рико-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации худо-
жественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, со-
поставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, твор-
ческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения вы-
являть проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать ав-
торскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тек-
сты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность 
их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и срав-
нивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, 
так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике литера-
туры в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения по-
иска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навы-
ками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических воз-
можностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 
школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 
разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 
читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участ-
вовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно 
отстаивая свою.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 

часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного 
общего образования рассчитано на 442 часа. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Иностранный язык (английский) (5-9 класс) 

 
Программа по иностранному языку (английскому) на уровне основного общего обра-

зования составлена на основе требований к результатам освоения основной образователь-



ной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики плани-
руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному языку (английскому) разработана с целью оказания ме-
тодической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт 
представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основ-
ного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инва-
риантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. Про-
грамма устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обу-
чения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного 
(английского) языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержа-
нием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом 
возрастных особенностей обучающихся. В программе предусмотрено развитие речевых 
умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по ино-
странному (английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преем-
ственность между уровнями общего образования. 

Изучение языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучаю-
щихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспита-
нию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 
принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые тре-
бования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 
конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяю-
щемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмысле-
нию целей и содержания обучения иностранному языку (английскому). 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и праг-
матическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных резуль-
татах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации и со-
циальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в 
познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития наци-
онального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компе-
тенции 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 те-
мами 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 (ан-
глийского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентацион-
ная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и ком-
петенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному языку (английскому) признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когни-
тивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достиже-
ния планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего об-
разования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивиду-
ализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средств обуче-
ния. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка (англий-
ского) – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 
классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
Математика (5-6 класс) 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов разработана на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 
образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение клю-
чевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и самораз-
вития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития мате-
матического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех 
сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком 
без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным пред-
метом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью стано-
вится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 
подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 
число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере эко-
номики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 
образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, рас-
ширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные от-
ношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной тех-
ники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политиче-
ской информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому че-
ловеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 
применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и по-
строений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить 
в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обще-
стве всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 
определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 
методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 



обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстраги-
рование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирова-
ния раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения фор-
мулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мыш-
ление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компо-
ненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершен-
ствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 
деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная сто-
роны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рацио-
нальную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, симво-
лические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и ме-
тодах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 
образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, по-
ниманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 
форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике являются: 
• продолжение формирования основных математических понятий (число, вели-

чина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность мате-
матического образования обучающихся; 

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

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимо-
связи математики и окружающего мира; 

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

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 5-6 классе изучается интегрированный предмет «Мате-

матика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 
пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики отводит не 
менее 5 учебных часов в неделю, всего 170 учебных часов в год.   

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Алгебра (7 класс) 
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного 
циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 
Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраи-
ческих абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в при-
роде и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 



для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает разви-
тие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мыш-
ления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулиро-
вать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 
обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 
конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значитель-
ный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное реше-
ние задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образова-
ния основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 
«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих со-
держательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, вза-
имодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся при-
ходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с 
этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, пред-
ставленные во всех основных разделах математического образования и способствующие 
овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной 
и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный ха-
рактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изуче-
ния математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формиро-
ванию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного об-
щего образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 
среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравне-
ния и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппа-
рата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориен-
тированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал группиру-
ется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 
языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального 
мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует раз-
витию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающи-
мися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследо-
вания разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала спо-
собствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные сред-
ства языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формиро-
вание представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 
включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраиче-
ские выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 
часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Геометрия (7 класс) 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей це-
лью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположе-
ние, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на 
уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится прово-
дить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истин-
ные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от против-
ного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 
Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами 
данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую 
длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому со-
ответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач прак-
тического характера обучающийся учится строить математические модели реальных жиз-
ненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного резуль-
тата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, моти-
вировать использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать 
применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в те-
мах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пи-
фагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 
«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декар-
товы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования по-
добия». 
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). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Вероятность и статистика (7 класс) 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 
значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 
необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 
требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подго-
товка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 
А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 
необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышле-
ние. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функци-
ональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей уме-
ние воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представле-
ния 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 ос-
новами 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 ис-
следования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероят-
ность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-
методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 
«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит ос-
новой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации ин-
формации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления 
и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 
Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 
аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызы-
вающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и про-
цессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерно-
стей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. 
Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими веро-
ятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 
изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 
вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 
вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учеб-
ный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характе-
ристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 
основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для ре-
шения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 
разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 
комбинаторики», «Введение в теорию графов». 
На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 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). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
Математика (8-9 класс) 

 
Рабочая программа по математике, 8-9 класс составлена в соответствии с Положением о 
рабочей программе педагога, реализующего федеральный государственный образователь-
ный стандарт, на основе перечисленных в Положении нормативно-правовых документов. 
Программа составлена на основе «Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. /авт.-сост. И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович.- 3 изд., стер.- М.: Мнемозина, программы общеобразовательных учреждений 
по геометрии для 7-9 классов (составитель Т.А. Бурмистрова) и ориентирована на использование 



учебников И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича  «Алгебра. 8 класс» (М.: Мнемозина) и Л.С. 
Атанасяна  «Геометрия. 7-9 классы» (М.: Просвещение). 
При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических бло-
ков с чередованием материала по алгебре, геометрии, вероятности и статистике. 
Рабочая программа по математике рассчитана на 6 часов в неделю, общий объем 204 часов 
в год (из них 3 часов на алгебру, 2 часа на геометрию, 1 час на вероятность и статистику). 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
История (5-9 класс) ФРП 

 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его по-

знавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 
становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она слу-
жит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 
познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

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 челове-
чества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 
умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обу-
чающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли со-
временной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую ис-
торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – много-

национальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопони-
мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-
ностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных ис-
точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-
ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-
связи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 
классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю Рос-
сии». 



Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
Обществознание (6-9 класс) ФРП 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 
«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 
Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 
молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 
раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 
различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 
основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 
взаимодействия социальные нормы. 

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

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

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

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

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

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

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

• владение умениями функционально грамотного человека (получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 



систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства); 

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

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее коли-
чество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка 
в каждом году обучения составляет 1 час. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

География (5-9 класс) ФРП 
Программа по географии 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 рабочей программе воспитания и подлежит непосредствен-
ному применению при реализации обязательной части образовательной программы основ-
ного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 
Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное со-
держание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по раз-
делам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса 
и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возмож-
ности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного 
общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных ви-
дов деятельности обучающихся. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

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

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



 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих це-
лей: 

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

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

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню гео-
экологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 
географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей мест-
ности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географи-
ческой информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объ-
яснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуа-
ций; 

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

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

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным пред-
метом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 
географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 
Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 
и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
Биология (5-9 класс) 

 
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей про-
граммы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамот-
ности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В про-
грамме по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требова-
ний ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а 
также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 
уровне основного общего образования.  



В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 
основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биоло-
гии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты 
даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её по-
знания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их по-
лучать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

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

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологи-

ческих систем разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности орга-

низма человека, условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения биоло-

гических систем, в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в об-

ласти 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 деятельно-
сти человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих за-
дач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном су-
ществе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического обо-
рудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 классе – 
34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 8-9 классах – по 2 часа в неделю. 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Химия (8-9 класс) 
Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей 
программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 
образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспи-
тания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 



предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирова-
ние по разделам и темам программы по химии, определяет количественные и качественные 
характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-
бенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований к 
результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 
образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения 
предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освое-
нию учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 
представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 
представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 
решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетиче-
ской, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 

личности, её общей и функциональной грамотности;  
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследователь-
ских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятель-
ности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 
взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 
естественно--научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно--научным зна-
ниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 
учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой 
науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обу-
чающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и не-
которых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 
подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом эле-
менте и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно 
организованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретических 
представлений разного уровня: 

– атомно--молекулярного учения как основы всего естествознания; 
– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 
– учения о строении атома и химической связи; 
– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмыс-

ленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функ-
ции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического при-
менения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о хими-
ческой составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного 
отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с 



привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Био-
логия. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 
области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного 
из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании си-
стемы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических поло-
жений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении 
к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формирова-
нии и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с веще-
ствами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение при-
обрели такие цели, как: 

– 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 самосто-
ятельной познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим моти-
вацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разно-
образной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компе-
тенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 
числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, 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 тру-
довой 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 про-
филя и направленности дальнейшего обучения. 
Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего образо-
вания, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 
часа в неделю). 
Реализация данной программы возможна также с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Музыка (5-8 класс) 
Учитель Южанина Н.А. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 
во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 
интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, раз-
нообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 
одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологиче-



ской вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для раз-
вития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, дру-
гими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 
свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная ре-
флексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требую-
щего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и ми-
ровоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличност-
ное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и пе-
редачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной 
музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает му-
зыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Род-
ные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняю-
щего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не 
только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие ком-
плекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство вре-
мени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития собы-
тий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с про-
шлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-
рует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 
самопринятию личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 
эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценно-
стей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучаю-
щегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого по-
тенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музы-
кального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осо-
знания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуаци-
ями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смыс-
ловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-
творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую-
щим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 
в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 



приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический 
опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 
музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в чело-
веческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 
воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, при-
верженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музы-
кального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 
различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, до-
статочное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и професси-
онального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 
искусства и современной музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 
музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музы-
кальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуаль-
ных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 
аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двига-
тельное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учеб-

ного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, прин-
ципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля 
из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 
реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных 
традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучаю-
щихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (те-
матическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной програм-
мой начального общего образования и непрерывность изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 
модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  
модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  
вариативные модули: 
модуль № 5 «Музыка народов мира»;  
модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  



модуль № 7 «Духовная музыка»;  
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  
модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, ко-

торые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 
внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе – 
34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучаю-
щихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 
межпредметных связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, 
литература, география, история, обществознание, иностранный язык. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Изобразительное искусство (5-8 класс) 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству состав-
лена на основе требований к результатам освоения программы основного общего образова-
ния, представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован-
ные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 
мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 
мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном простран-
стве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, ди-
зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функ-
ции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими за-
дачами программы по изобразительному искусству являются формирование активного от-
ношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой цен-
ности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 
истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обуча-
ющегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и фор-
мирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные осо-
бенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов ви-
зуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитек-
туры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экран-
ных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 



освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных фор-
мах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художествен-
ной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художе-
ственной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 
мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художе-
ственных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразитель-
ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, 
опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, ра-
боты в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способно-
стей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искус-
ства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств 
и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение отече-

ственной художественной культуры;  
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов для изучения изобразительного искусства, – 136 часа: в 5-8 клас-
сах по 34 часа (1 час в неделю). 

 
Реализация данной программы возможна также с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Технология (5-8 класс) 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и явля-
ется одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, 
технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе 
практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации 
содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том 
числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социаль-
ными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобретение базовых навы-
ков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных техноло-
гий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 
трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 
жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и само-
определения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-
моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обра-



ботки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы ав-
томатического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 
строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные 
и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содер-
жания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной 
области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование технологической гра-
мотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Тех-

нология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 
исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 
критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельно-
сти, готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности циф-
ровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 
своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и стро-
ится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения 
научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включе-
ния обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 
воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, пра-
вовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, ини-
циативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся 
осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 
структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 
анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 
Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных ре-
зультатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариатив-
ные. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе 
– 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов 
(2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 
часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЖ (8-9 класс) 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) раз-
работана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Россий-
ской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам осво-
ения программы основного общего образования, представленных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования 
(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам осво-
ения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 
предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирова-

ние у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 
уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходи-
мых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребно-
стям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодо-
полнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета 
на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 
среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 
модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 
модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в пара-
дигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избе-
гать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферам 



возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и об-
щественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 
учреждения культуры и пр. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 
последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-
е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкнове-
ния с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядер-
ного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 
аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв 
двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжи-
женной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными 
вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание 
необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности жизне-
деятельности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального без-
опасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в по-
вседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности 
жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для отечествен-
ного, так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, инфор-
мационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 
безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и госу-
дарства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся со-
хранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образо-
вание подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 
идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуаль-
ность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по пред-
мету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стра-
тегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Фе-
дерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Националь-
ные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 
1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои ди-
дактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных со-
гласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 



ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать фор-
мирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобаль-
ные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение адекватной 
модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у 
них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 
предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 
на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение фор-
мирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 
выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализо-
вывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 
вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, 
позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходи-
мых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возмож-
ности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучаю-
щихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведе-
нию мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 
 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 
является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнеде-
ятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государ-
ства, 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 си-
туаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы рациональ-
ного и безопасного поведения при их проявлении; 

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимо-
сти 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 ситу-
аций природного, техногенного и социального характера. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах 
по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 
часа в каждом классе. 

Реализация данной программы возможна также с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 


