
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

ФГОС ООО 
Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. 

Просвещение, 2014 г. и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016.) 

Цели учебного предмета: 
 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Задачи обучения: 
 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов (5 

часов в неделю) в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 140 часов (4 часа в 

неделю) в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю) в 9 классе – 105 часов (3 часа в неделю) 

 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Литература» 5-9 классов 

ФГОС ООО 

Рабочие программы по литературе для обучающихся 5-9 классов составлены в 

соответствии ФГОС ООО, на основе программы по литературе для общеобразовательных 

школ (5-9 классы), с учетом авторской программы «Литература», авторов В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др., М. «Просвещение», 2017 год. 

Цели учебного предмета: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации; 



- постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их 

чтение и анализ, направленный на понимание образной природы искусства слова; 

- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

- формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями. 

Задачи обучения: 

- 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; 

- овладение способами свободного владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: в 5 классе - 105 часа (3 часа в неделю), в 6 классе 

– 105 часа (3 часа в неделю) в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 часов 

(2 часа в неделю), в 9 классе – 105 часов, (3 часа в неделю). 
 

Аннотация к Рабочей программе по алгебре в 7-9 классах 

 

Рабочая программа по алгебре  составлена на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений:  Математика. Рабочие программы 5–11 классы / [А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]  — 3-е изд. переработанное — М. : Вентана-

Граф, 2020. 

Пояснительная записка 

 

Структура программы 

 
Рабочая программа включает четыре раздела. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования по алгебре:  

• даётся характеристика учебного курса; 

• место в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса; 

• результаты изучения учебного курса. 

2. Содержание курса. 



3. Примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

4. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса.  
Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования к 

результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — 

умения учиться.  

Курс алгебры 7—9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7—9 

классах, алгебры и математического анализа в 10—11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин.  
Практическая значимость школьного курса алгебры 7—9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения.  

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления 

об алгебре как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа.  

Общая характеристика курса 

 
Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».  

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 



Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.  

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека.  

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел.  

Цель содержания раздела «Функции»— получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический).  

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 

формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Место курса алгебры в учебном плане 

 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры в 7—9 классах 

основной школы отведено 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 315 часов. Учебное время может быть увеличено до 4 часов в неделю за счёт 

вариативной части базисного плана. 

 

Аннотация к Рабочей программе по геометрии в 7-9 классах 

 

Рабочая программа по геометрии  составлена на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений:  Математика. Рабочие программы 5–11 классы / [А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]  — 3-е изд. переработанное — М. : Вентана-

Граф, 2020. 

Пояснительная записка 

 

Структура программы 

 

Рабочая программа включает четыре раздела. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования по геометрии:  

• характеристика учебного курса;  

• место в учебном плане;  

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса;  

• планируемые результаты изучения учебного курса. 

2. Содержание курса геометрии 7—9 классов. 
3. Примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

4. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 
Учебный курс построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом Концепции математического образования и 

ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. В нём также 



учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения 

учиться.  

 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7—9 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку,  так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

  Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 

география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии 

формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа. 

 

Общая характеристика курса 
 

             Содержание курса геометрии в 7—9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии».  

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 



описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся 

воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни.   

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представление учащихся о методе координат, развивает умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных 

дисциплин.  

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах 

изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Место курса геометрии в учебном плане 

 

             В базисном учебном (образовательном) плане на изучение геометрии в 7—9 

классах основной школы отведено 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 210 часов. Учебное время может быть увеличено до 3 часов в неделю за 

счёт вариативной части базисного плана. 

 

Аннотация к рабочей программе за курс физики 7-9 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 

8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме, начинает формироваться 

умение видеть физические явления в повседневной жизни. В 9 классе начинается изучение 

основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники 

учатся планировать эксперимент самостоятельно.  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  



 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; x понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся 

наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса  — объединение изучаемых 

фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы 

как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, 

развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. Изучение строения вещества 

в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности 

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

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

объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается использование знаний о 

молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. Курс физики 

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

поднимая их на уровень законов. 

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

учащихся с макромиром, но и демонстрирует применение физических законов в масштабах 

Вселенной, что соответствует требованиям ФГОС. Новым в содержании курсов 7—9  классов 

является акцент на формирование функциональной грамотности, для этого в конце каждой главы 

учебника присутствуют специальные обобщающие задачи. Кроме того, в учебниках содержится 

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

вопросами, и вопросы повышенного уровня для коллективного обсуждения, способствующие 

мотивации учащихся и развитию их коммуникативных компетенций. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Информатика»  

7-9 класс 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

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

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Изучение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя:  



• формированию основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет становления представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. 

д.);  

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательная часть учебного плана примерной основной образовательной 

программы основного общего образования не предусматривает обязательное изучение 

курса информатики в 5-6 классах. Время на данный курс образовательная организация 

может выделить за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Таким образом, в учебном плане основной школы 

информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в 5-9 классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 172 

часа); 

2) базовый курс в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часа); 

3) углубленный курс в 5-9 классах (пять лет по 1-2 часа в неделю, более 172 

часов). 

Предлагаемая программа может использоваться при реализации любого варианта 

изучения информатики в основной школе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по «Химии» 8-9 классы 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего  образования, Программы  по  химии 8-9 классы. 

Предметная  линия  учебников Г.  Е. Рудзитиса, Ф. Г.  Фельдмана: пособие  для учителей 

общеобразовательных организаций / Н.  Н.  Гара. — М.: Просвещение 

Цели изучения химии: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические 

явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через 

систему лабораторных, практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в 

виде  контрольных работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 Формы контроля:  

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, химический диктант,  тестовый контроль,  в том числе с 

компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и лабораторные работы, 

контрольная работа. 

Количество часов на освоение курса по годам обучения 

 8 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год 

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

Учебно-методическое обеспечение 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение. 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. М.: Просвещение. 

 Радецкий А.М. Учебное пособие для общеобразовательных организаций 8-9 

классы. М.: Просвещение. 

: 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по «Биологии» 5 – 9 классы 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Цель изучения биологии: 

Сформировать системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих включение учащихся в ту или 

иную группу или общность – носителя норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы, приобщение к познавательной культуре как 



системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Задачи: 

 Реализовать принцип «от общего к частному», последовательно из класса в класс 

переходить в познании общих законов жизни от простого к сложному. 

 Придать развитию знаний динамичный характер: использовать ранее полученные 

знания при овладении новыми понятиями, постепенно углублять и развивать ведущие 

биологические понятия в процессе изучения всего курса биологии. 

 Сконцентрировать учебный материал, укрупнив комплектные единицы знаний, 

что создает дидактические условия для развития системного мышления у учащихся: 

освободить учебный материал от деталей, имеющих специальное значение, но излишних 

для общего образования, группируя при этом частные понятия, необходимые для общего 

образования, вокруг ведущих биологических понятий. 

 Формировать у обучающихся системное мышление, сочетая его с активной 

познавательной и исследовательской деятельностью обучающихся. 

 Учитывать возрастные, индивидуальные особенности и возможности 

обучающихся, предлагая им задания по выбору, самостоятельное проведение опытов и 

наблюдений в домашних условиях. 

Используемые технологии 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

Количество часов на освоение курса по годам обучения 

В линейном курсе блоки «Растения», «Животные» и «Человек» изучаются 

последовательно, общебиологические закономерности рассматриваются в рамках каждого 

класса. В 5–6 классах школьники знакомятся с общими понятиями в рамках 1 часа в 

неделю, далее предполагаются занятия по 2 часа: 7 класс посвящен рассмотрению 

растений, грибов, лишайников и бактерий, 8 класс — изучению животного мира, учебник 

для 9 класса включает сведения о строении и функциях человеческого организма. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, 

биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии этот курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 



гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия.   

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. – Москва, 

«Вентана-Граф». 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 класс. - Москва, 

«Вентана-Граф». 

3. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. - Москва, 

«Вентана-Граф». 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. - Москва, «Вентана-Граф». 

5. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М. Биология. 9 класс. - Москва, 

«Вентана-Граф». 

6. УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные учебники: 

дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя. – Москва, 

«Вентана-Граф», в которых реализована программа. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  О.В. Афанасьевой, 

И.В.Михеевой  по английскому языку к УМК «Rainbow English» для 5-9  классов 

общеобразовательных школ 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная 

предметная линия учебников «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, и др. издательство «Дрофа». 

Рабочая  программа составлена на основе:  

Закона РФ «Об образовании»; 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-

2,2010г) 

Примерной программы начального общего образования по английскому языку;  

Авторской программы по английскому языку для 5- 9 классов О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, Изд. - M.: «Дрофа»,M.,  2012; 

Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004года; 

Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 13.12.2007 года № 349, 

рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 



Программа рассчитана на, 105 часа ежегодно ( 3ч. в неделю) 

Цель реализации:  

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире 

во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, 

бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств 

обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической 

литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. Филологическое 

образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, 

орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и 

вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и 

культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 

лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства 

языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 

условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 



приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с 

людьми,придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, 

которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с 

учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор 

языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений 

между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

— развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

— развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

— развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

— развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

— развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

— развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

— развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

— развитие чувства достоинства и самоуважения; 

— развитие национального самосознания. 



Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников 

как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 

коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений 

по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом 

способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 

уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в 

диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дис- 

циплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, 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 владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемогоязыка; 

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного,выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,давать краткую 

характеристику персонажей; 



• аудировании 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

• письме 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной 

школы должен знать/понимать: 



• основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального 

инеформального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 



• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового 

штурма» под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

— анализ (выделение признаков), 

— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 



• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять 

субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на 

изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и 

таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными  средствами; 

• пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и 

др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

http://www.yahoo/


использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при 

подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, 

установление межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 • стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 



• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы по предмету «Английский язык» в свете требований ФГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования по 

учебному  предмету «Английский язык» представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения 

и моделей инструментария. Они представлены в традиционной структуре 

предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и 

объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и 

особенностях организации образовательного процесса в основной школе. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 



- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Источники информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения,  для оценивания хода обучения,  а также 

виды работ и методы оценивания представлены в таблице № 1. 



 

Таблица № 1 

 

Источники информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения, а также для оценивания хода обучения 

Виды работ Методы оценивания 

1.внутренняя оценка (оценка осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией): 

 1.субъективные или 

экспертные методы 

оценивания 

(наблюдения, 

самооценка и самоанализ 

и др.). 

2. объективные методы 

оценивания (основанные 

на анализе письменных 

ответов и работ 

учащихся) 

 

 

1.1. работы учащихся, выполняющиеся дома;  

1.2. статистические данные, основанные на ясно выраженных 

показателях и или/дескрипторах 

 

1.2.1. стандартизованные оценки  (основанные на результатах 

стандартизированных работ или тестов); 

Стандартизированные работы: 

диктанты, тесты 

1.2.2.результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

Материалы стартовой диагностики, 

тематического и итогового 

тестирования 

1.3. дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения 

(сформированность отдельных умений и навыков) 

 

формализованные задания: тексты, 

памятки, собранные данные, 

подборки информационных 

материалов и т.д.; 

1.4. самоанализ  и самооценка обучающихся Листы самооценки 

2. интегральная оценка (материалы, характеризующие достижения 

учащихся во внеучебной и досуговой деятельности) 

творческие работы: сочинения, 

постеры и т.п, в т.ч. в виде фото-

видео, аудиозаписей. 

3.индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ. 

Листы наблюдений, листы оценки и 

самооценки, оценочные листы по 

выполнению отдельных видов 

работ 

 



Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление (как в целом, так и по отдельным аспектам) об основных 

достижениях конкретного ученика. 

 

 

Содержание  работ для оценивания достигаемых образовательных результатов, формы и 

виды оценки представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№/

п 
Вид   

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало  

сентября 

Определение актуального уровня знаний, 

необходимых для продолжения обучения,  

определение «зоны ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организация коррекционной работы в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется в классном журнале и  дневнике 

обучающегося отдельно за задания актуального 

уровня и уровня ближайшего  развития в 5-

балльной шкале оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую итоговую оценку. 

2. Диагностическая 

работа 

На входе и 

выходе темы при 

освоении 

способов 

действия /средств 

в учебном 

предмете. 

Кол-во работ 

зависит от кол-ва  

учебных задач. 

Проверка пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 балл) и не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  5-6 

работ в год 

Возможная коррекция результатов 

предыдущей темы обучения, 

параллельная отработка и углубление 

Обучающийся сам оценивает все выполненные  

задания, проводит  рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности  



№/

п 
Вид   

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

текущей изучаемой учебной темы. 

Задания по основным предметным 

содержательным линиям двух  уровней:  

базовый 

расширенный 

в данной  работе. 

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою оценку с оценкой 

учителя и определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе учащихся. 

4. Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятель 

ной  работы 

После 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Механизм управления и коррекции 

следующего этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  работы для своего 

выполнения. 

Работа  на двух уровнях:  

базовый 

расширенный 

Учитель  проверяет и оценивает только те 

задания, которые решил ученик и предъявил на 

оценку. 

5. Итоговая 

проверочная работа 

Конец апреля-май Проверка не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения 

Задания  разного уровня: 

как по сложности (базовый, расширенный), 

по уровню опосредствования  

(формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Сравнение результатов  стартовой и итоговой 

работы. 

6 Предъявление 

достижений 

ученика за год 

Май Демонстрация уч-ся всего, на что он 

способен. 

 

 

Были разработаны критерии оценивания работ учащихся. 



Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 



 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 



5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 



4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 



указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

сходными русскими). 

Общая интонация  

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 



Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

5-9 классы 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) и  программы  основного общего образования  по 

физической культуре 5-9 классы,  автором - составителем которой являются : Т. В. 

Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. 

2.  Соответствует Федеральному государственному образовательному  , 

издательство Вентана-Граф, 2017.   

3. Образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Точилинская СОШ» ,  

4. Положения о рабочей программе МБОУ «Точилинская СОШ». 

 

      Цель: — формирование физически разносторонне развитой личности средствами и 

методами физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и 

навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

      В стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе направлен на 

углубление знаний в области физической культуры ,развитие физических и психических 

качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической 

культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков 

организации здорового образа жизни. 

       Объектом физической культуры как учебного предмета, который подлежит 

изучению в сфере общего образования, является физкультурная деятельность, которая 

включает информационный (знания), операциональный (способы) и 

мотивационный(ценностные ориентации) компоненты. Информационный компонент 

объединяет знания о физической, психической и социальной природе человека, 

представления о возможностях её преобразования в процессе физкультурной 

деятельности, о единстве биологического, психического и социального в человеке, 

о законах и закономерностях развития и совершенствования его психофизической 

природы. 

     Операциональный компонент охватывает средства и методы организации 

физкультурной деятельности, планированияи регулирования физических нагрузок, 

контроля за физическим развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный 

компонент представлен примерами движений, двигательных действий, физических 

упражнений и форм физкультурной деятельности.  

     В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся также 

приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации 

здорового образа жизни для себя и окружающих. 

    Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-

рекреационной направленностью. 

 

    Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает 

формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление с основными положениями науки в 

области физической культуры. 



 

 

 

Задачи: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

-  формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

-  формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной   деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

-  расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

-  расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

-  формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

-  формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками 

для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

-  формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, уважения 

к различным системам физической культуры; 

-  воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности. 

 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания 

образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию 

физической культуры личности в процессе теоретической, 

практической и физической подготовки учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и входит в состав комплекта учебной литературы 

совместно с учебниками для 5–7 и 8–9 классов. Комплект создан научным коллективом 

ИВФ РАО и ИСМО РАО.  

     В соответствии с настоящей программой учебный процесс должен быть направлен на 

реализацию приоритетной цели школьного обучения физической культуре — 

формирование всесторонне гармонично развитой личности, на реализацию творческих 

способностей и физическое совершенствование учащихся, а также на развитие их 

основных двигательных качеств. Учебный материал, отобранный в соответствии с 

предлагаемой программой, помогает сформировать у школьников научно обоснованное 

объективное отношение к окружающему миру с опорой на предметные и мета 

предметные связи. Особое значение в программе отведено обучению школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 



     Курс включает в себя пять разделов: «Знания о физической культуре», «Организация 

здорового образа жизни», «Планирование занятий физической культурой», «Наблюдение 

и контроль за состоянием организма», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность». 

      Рабочая программа создавалась с учётом того, что в основной школе образовательный 

процесс в области физической культуры ориентирован: 

-  на дальнейшее развитие основных двигательных (физических) качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 -  расширение двигательного опыта за счёт физических упражнений с общеразвивающей 

и корригирующей направленностью, технических действий в базовых видах спорта; 

-  освоение знаний о физической культуре и спорте, их роли в сохранении здоровья и 

формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- формирование социально значимых качеств личности 

(коллективизма, трудолюбия, уважения к окружающим, творческой активности, 

целеустремлённости), навыков межличностного общения в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

Принципы, на которых основана программа, включают: 

- личностно-ориентированные принципы — двигательного развития, творческой 

активности, целеустремлённости; 

- культурно-ориентированные принципы — целостного представления о физической 

культуре, систематичности, непрерывности овладения базовыми ценностями физической 

культуры; 

-  деятельно-ориентированные принципы — двигательной деятельности, перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной 

деятельности; 

-  принцип достаточности и целесообразности, определяющий распределение учебного 

материала в соответствии с основными компонентами двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностями формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с особенностями физического развития, медицинских показаний, возрастно-

половыми особенностями, индивидуальных предпочтений и интересов учащихся, 

материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и типом, видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

-  принцип оздоровительной направленности физического воспитания, реализуемый в 

ходе использования освоенных знаний, навыков, способов физкультурной деятельности в  

режиме учебного дня и в процессе самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

- принцип связи физической культуры с жизнью, ориентированный на формирование 

целостного мировоззрения учащихся. 

Место предмета в учебном плане. 

    Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

физической культуры в основной школе как составной части предметной области 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

    Содержание программы отобрано в соответствии с бюджетом учебного времени, 

выделяемым в учебном плане на изучение обязательного учебного предмета, —  68 часов 

(2 ч в неделю). 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Пояснительная записка 

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, 

наполнена многочисленными факторами, представляющими потенциальную опасность, 

разную по степени влияния на жизнь и здоровье человека. К таким факторам относятся 

природные, техногенные и социальные чрезвычайные ситуации. К первым относят 

различные стихийные бедствия (землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и 

пр.), ко вторым — аварии и техногенные происшествия, к третьим — социальные 

ситуации, связанные с актами терроризма, асоциальным поведением людей. Среди 

социальных ещё выделяются бытовые ситуации, провоцируемые 

нарушением правил технической безопасности в быту, а также дорожные, 

характеризующие поведение человека на дорогах, в транспорте, имеющее негативные 

последствия для здоровья людей и благополучия окружающей среды. 

Одним из показателей благополучия и здоровья людей является продолжительность 

жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня 

продолжительность жизни в России такова: мужчин — 63 года, женщин— 75 лет. 

(Средняя продолжительность жизни в группе стран с высоким уровнем дохода, куда 

входит и Россия, составила 75,8 лет для мужчин и 82 года для женщин.) 

Основными причинами смертности в России, как и во всём мире, в 2012 году стали 

неинфекционные заболевания. Это так называемые «тихие убийцы», или болезни, 

которые формируются образом жизни и вредными привычками человека: неправильным 

питанием, курением, употреблением алкоголя 

и наркотических средств, игровой зависимостью, малоактивным образом жизни. 

Статистические данные говорят о том, что число техногенных катастроф в мире резко 

увеличилось с конца 1970-х годов. Особенно участились транспортные катастрофы, 

дорожные, авиационные, морские и речные. Многие из них сопровождаются людскими 

потерями, огромными материальными 

затратами. Часто причиной таких катастроф является человеческий фактор. Известно, что 

нравственная составляющая цивилизации отстаёт от научно-технического прогресса, что 

приводит к недостаточной осознанности, рефлексии своего поведения гражданами, 

увеличению риска отрицательных 

последствий их действий. Так, по данным ВОЗ, смертность от несчастных случаев на 

производстве, транспорте и в быту занимает третье место после сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. Травматизм является главной причиной смерти человека от 

2 лет до 41 года. 

По данным официальной статистики, в настоящее время в России ежегодно в авариях и 

катастрофах погибают в среднем более 50 тыс. человек, а от несчастных случаев, 

связанных с отравлением фальсифицированными (суррогатными) спиртными напитками, 

— более 40 тыс. человек в год. 

Необдуманное вмешательство человека в жизнь природы приводит к нарушению 

экологической гармонии (загрязнению воздуха, воды, почвы, нарушению природных 

сообществ и др.) и возникновению ситуаций, которые негативно влияют на жизнь и 

здоровье людей. Не у каждого современного человека в достаточной степени развита 

способность быстро оценить возникшую ситуацию, принять верное решение, от которого 

зависят благополучие, здоровье, а подчас и 

жизнь как его самого, так и окружающих людей. 

В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, усложнения 

используемых им технических средств возрастает общественное значение состояния 

здоровья каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого гражданина — от 

младенца до человека преклонного 

возраста — является важнейшей государственной задачей. В государственных документах 

подчёркивается, что сознательная ориентация на здоровый образ жизни и выполнение 



правил сохранения и укрепления здоровья должна стать важнейшим критерием культуры 

гражданина XXI века. 

Одной из ключевых образовательных задач в основной школе является «формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах». 

Учащиеся 5—7 классов вполне самостоятельно передвигаются по улицам и дорогам, 

посещают игровые площадки, выбирают по своему усмотрению занятия и игры. Они 

часто находятся дома одни, пользуются бытовыми электроприборами и газовыми 

плитами, участвуют в разнообразной семейной хозяйственно-бытовой деятельности. 

Отсутствие готовности к принятию правильных решений в различных жизненных 

ситуациях, способности к предвидению последствий своего поведения, неумение 

осуществлять самоконтроль и самооценку часто приводят к ошибочным действиям 

подростка, несчастным случаям и трагическим результатам. 

Учащиеся 8—9 классов вступают в пору юношества. Их отличает такая особенность 

психического развития, как юношеский максимализм, то есть проявления категоричности, 

прямолинейности в суждениях. Они склонны к конфликтам, не готовы к позитивному 

диалогу. Им недостаёт сдержанности 

и гибкости. Старшие подростки и юноши стремятся к подражанию взрослым, часто 

рассматривают негативные проявления как признаки самостоятельности и взрослости. 

Они недооценивают необходимость критической оценки своих действий и поступков, 

часто безответственно относятся к своему здоровью. В то же время ребята этого возраста 

активны, умны, сообразительны, многие из них технически грамотны, блестяще владеют 

компьютером, часто и подолгу общаются в 

Интернете. Это говорит о том, что подростковый и юношеский возраст — наиболее 

сензитивный период развития, когда осознаются многие проблемы, связанные с 

жизнедеятельностью, её охраной и правильной безопасной организацией. 

Основные цели изучения данной предметной области. 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

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

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

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

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

Особенность курса — в его практической направленности. 

Главными методами обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных 

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

которых они получают умения и навыки, необходимые для твозможного предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они произошли. В 

процессе изучения данного курса не только расширяются представления учащихся 8—9 

классов о правилах безопасности в повседневной жизни человека. Обсуждаются 

конкретные реальные ситуации, связанные с бытовыми, природными и 

социальными явлениями, которые могут быть опасными для здоровья и жизни человека. 

Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно актуальны для старших 

подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным поведением, 

чрезвычайными ситуациями социального характера. На практических занятиях у 

обучающихся развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, 



обычной жизненной ситуации, происходит становление умений оказывать первую 

помощь (психологическую, организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных 

ситуациях. Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации, 

касающиеся безопасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям. 

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

жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности 

российского 

школьника. Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы в образовании. 

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

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, 

метапредметным и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагаеттучёт актуальности 

отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков. 

3. Принцип психологической обусловленности позволяетученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества 

(регулирование своего поведения, самоконтроль,самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

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

ситуаций и правильном поведении в них. Материалы рубрики «Для любознательных» 

позволяют поддерживать интерес обучающихся к данному предмету, развивают 

мотивацию к его изучению Программа поможет учителю планировать изучение курса 

ОБЖ в 5—9 классах в соответствии с Примерной основной образовательной программой. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то 

есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме 

обязательно выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной 

деятельности. 

Место курса ОБЖ в учебном плане 

В условиях особого внимания образовательной организации к проблемам 

здоровьесбережения и осознания коллективом социальной важности изучения ОБЖ этот 

предмет начинает изучаться с первого школьного звена. В начальной школе знания об 

основах и охране жизнедеятельности человека 

включены в содержание курса «Окружающий мир». В соответствии с примерным 

учебным планом, раскрытым в Примерной основной образовательной программе 2015 

года, обязательное изучение предмета предусмотрено в 8—9 классах. Вместе с тем, 

руководствуясь правом образовательной организации использовать часть учебного 

времени по собственному усмотрению, а также актуальностью изучения данного курса 

для формирования культуры общения школьников с окружающим миром, развития 

умения правильно вести себя в различных чрезвычайных ситуациях, 

целесообразно начинать изучение данного предмета с 5 класса. 

Это, во-первых, будет процесс расширения и углубления тех знаний, которые учащиеся 

получили в курсе «Окружающий мир» начальной школы, а во-вторых, пропедевтикой 

процесса изучения ОБЖ в последующих классах. 



С учётом конкретных условий функционирования образовательной организации, 

потребностей данного региона, особенностей природного и географического окружения, 

наличия 

промышленных объектов, представляющих потенциальную опасность, а также статусной 

характеристики обучающихся в данной образовательной организации курс ОБЖ может 

изучаться в рамках внеклассной деятельности (факультатив, кружок, центр развития и 

др.). В 5—9 классах на изучение курса ОБЖ может быть отведён 1 час в неделю. 

Региональные особенности и условия функционирования образовательной организации 

допускают увеличение количества часов (например, 2 часа в неделю, всего за год 70 

часов). Это позволит более обстоятельно и конкретно ознакомить школьников с 

проблемами безопасности жизнедеятельности, которые для данного региона являются 

особенно актуальными. 
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