
Аннотация к Рабочим программам учебных предметов (ФГОС ООО) 

Нормативные документы, на основе которых разрабатывается 

рабочая программа курса: 

1.  Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 

29.12.2012 г. с изменениями. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

июля 2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования" (Зарегистрирован 22.12.2022 № 

71764) 

5. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1025 Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для слабовидящих обучающихся ГБОУ СО 

«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

7. Учебный план ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат 

имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 



Структура Рабочей программы: 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.  Содержание учебного предмета, курса; 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Русский язык 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее — Программы) 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации Программы являются: 

—  формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

—  усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, 

их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

—  овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

—  овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература — учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

-  на последовательное формирование читательской культуры 

через приобщение к чтению художественной литературы; 



-  на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений; 

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

-  на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

-  на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями 

разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национальнокультурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы; 

—  формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

—  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 



текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

—  формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; формирование отношения к 

литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

—  воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

— воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; формирование отношения к литературе как к одной 

из основных культурных ценностей народа; обеспечение через чтение и 

изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; 

— формирование у школьника стремления сознательно 

планировать своё досуговое чтение. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 



достижение следующих целей: 

•развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

—  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

—  языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

—  социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

— формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

—  компенсаторная компетенция развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

—  Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

-  формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 



и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

-  формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; 

-  развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

-  развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

-  осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно 

-  признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Математика 

Математика играет важную роль в формировании у школьников 

умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности:школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно - 

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 



учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели изучения: 

—  овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

—  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных  

представлений, способность к преодолению трудностей; 

—  формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

—  воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно—технического прогресса. 

—  систематическое развитие понятия числа; 

—  выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики; подготовка обучающихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные преставления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 



понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Задачи курса: 

—  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

—  Развивать основы логического, знаково—символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней; 

—  Развивать познавательные способности; 

—  Воспитывать стремление к расширению математических 

знаний; 

—  Способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности:

 ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

—  Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

История 

Структурно курс истории включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. Целью школьного исторического образования 



является формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании курса истории предполагает 

единство знаний, ценностных 

Отношений и познавательной деятельности школьников. Задачи 

изучения курса истории в школе. 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонацио 

—  нальной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

—  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирноисторическом процессе; 

—  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—  формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Обществознание 



Изучение обществознания в направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

3.  Освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4.  Овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях. 

5.  Формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся подросткового 

возраста, курс призван решить следующие задачи: 



—  создать содержательные и организационно-педагогические 

условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

—  способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

—  помочь сориентироваться в основных этических и правовых 

нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 

самоопределению; 

—  содействовать освоению на информационном и эмпирическом 

уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

—  обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 

личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

—  предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их 

распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

—  помочь формированию осведомленности и практическому 

освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 



поведение в социальных конфликтах; 

—  предоставить для практического освоения необходимую 

информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив до 

профессиональной подготовки. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Цель изучения курса «приобщение школьников к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно—нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 

—  расширение и систематизация знаний и представлений 

учащихся о культуре и духовных традициях народов России, о 

нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

—  формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества; 

—  формирование основ морали, семейных ценностей, 

ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной; 

—  воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 

толерантное отношение к людям другой культуры; развитие 

информационной культуры учащихся (об источниках информации, её 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 



познавательной деятельности. 

Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно—

нравственной культуры народов России» является его интегративный 

характер. Его содержание взаимосвязано с другими предметами начальной 

школы (в первую очередь, «Литературное чтение» и «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство»), с внеклассной работой, проводимой в 

школе, с воспитанием детей в семье. 

 

География 

Цели: формирование у обучающихся системы географических 

знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире; 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

-  овладение умениями сочетать глобальные, региональные и 

локальные подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; -формирование и 

развитие познавательного интереса у обучающихся, интеллектуальных и 

творческих способностей, устойчивой потребности и готовности к 

саморазвитию и самовоспитанию посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

отдельных стран; 

-  нахождение и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших географических 

вопросов; 

воспитания патриотизма, гражданственности, толерантности, 

уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-  использование в практической деятельности и повседневной 



жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации с учетом профессиональных намерений, 

интересов и запросов обучающихся. 

Курс «География. Введение в географию 5 класс» является 

пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: ознакомление учащихся с основными 

понятиями и закономерностями географии; 

—формирование географической культуры; 

—формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географической карты; 

—формирование знаний о земных оболочках; 

—формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли. 

При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с 

одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; 

—формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 

понимать язык живой природы. 

В структуре курса «География. Начальный курс 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм и развитие, 

расширение и углубление знаний и умений учащихся. Этот курс формирует 

знания из различных областей наук о Земле картографии, геологии, 

гидрологии, климатологии, почвоведения. Эти знания позволяют видеть и 

понимать сложные взаимосвязи в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к 

миру необходимых для понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: формирование 

представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 



процессов и явлений природы и ее частей; 

—формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер; 

—  развитие представлений о разнообразии природы и сложности, 

протекающих в ней процессов; 

—развитие элементарных практических умений при работе со 

специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — основной 

страноведческий курс, призванный обеспечить гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании. Основными целями 

курса являются: раскрытие закономерностей общегеографического 

характера для того, чтобы школьники в разнообразии природы, населения, 

хозяйства увидели единство, порядок и связь процессов и явлений; 

—  создание у учащихся целостного представления о Земле как 

планете людей; 

—  раскрыть разнообразие природы и населения Земли. Основные 

задачи курса: 

—  формирование системы географических знаний как составной 

части географической картины мира; 

—  создание образных представлений о крупных регионах земного 

шара; 

—  развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства; 

—  развития понимания главных особенностей взаимодействия 

природы и общества. 

Курс «География России. 8-9 класс» занимает центральное место в 

системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение 

географии в основной школе, что определяет его особую роль в 

формировании комплексных социально — ориентированных знаний, 



мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

-  формирование целостного представления о природе, населении 

и хозяйстве России, о месте нашей страны в современном мире; 

-  воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к 

истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

-  формирование личности, осознающей себя гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе, культурным, 

историческим, этническим и конфессиональным ценностям своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

-  формирование географического образа нашей страны; 

-  развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников 

географической информации; 

-  развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами, явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека. принимать простейшие меры по защите и 

охране природы; 

-  создание образа своего родного края. 

Биология 

Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

вызывают определенные особенности развития современных подростков). 



Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

—  Социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность как носителей ее 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

—  Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

—  Развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями:учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

—  Формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально ценностного отношения к 

объектам живой природы. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 



«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

—  Формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной картины мира; 

—  Овладение научным подходом к решению различных задач; 

—  Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

—  Овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

—  Воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

—  Формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений 

и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

—  Многообразие и эволюция органического мира; 

—  Биологическая природа и социальная сущность человека; 

—  Структурно-уровневая организация живой природы; 

—  Ценностное и эко культурное отношение к природе; 

—  Практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен 

на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 



собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 

Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира — 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования 

и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение физики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

—  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 



которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

—  овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

—  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

—  воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

—  использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в сознании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 



Успешность изучения химии связана с овладением химическим 

языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 

свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений 

и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 



сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности 

жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и по 

концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных 

темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

—  освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

—  понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения; 

—  понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье 



как индивидуальную и общественную ценность; 

—  понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

—  понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

— освоение обучающимися умений экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 

— понимание роли государства и действующего законодательства в  

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

—  освоение умений использовать различные источники 

информации и коммуникации для определения угрозы возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

— освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайныхситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;  

— освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

—  освоение умений готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

—  освоение умений принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

—  освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

—  Освоение и понимание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

—  воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



—  развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

—  формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, анти экстремистской 

и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

 

Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 



перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность цель способ результат) позволяет наиболее 

органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной 

целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в  

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 



Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 

котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь 

в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1.  Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

2.  Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3.  Формирование информационной основы и персонального 

опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Адаптивная физическая культура 

Цель школьного образования по адаптивной физической культуре — 

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. 

Общая цель обучения предмету «Адаптивная 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 «Адаптивная 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. Социокультурная цель подразумевает 

формирование компетенций учащихся в области выполнения основных 

двигательных действий 

 

Изобразительное искусство 

Цель курса развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

—  формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 



—  освоение художественной культуры как формы материального 

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

—  развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и      личностно значимой ценности; 

—  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в её изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных 

образах предметно—материальной и пространственной среды; 

—  развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

—  овладение средствами художественного изображения; 

—  овладение основами практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами. 

 

Музыка 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурное 

условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок 

учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания: 

- формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры; воспитание потребности в 

общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным наследием; заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 



развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально- творческой деятельности. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное 

освоение различных учебных действий. 

В качестве приоритетных в данной программе вы двигаются 

следующие задачи и направления: -приобщение к музыке как 

эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности (слушании 



музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально- 

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Информатика 

Учебный предмет «Информатика» на уровне основного общего 

образования отражает:  

● сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

● основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

● междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Целями изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

основного общего образования являются: 

● формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки информатики, достижениям научно-

технического прогресса и общественной практики, за счет развития 

представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

● обеспечение условий, способствующих развитию 

алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном информационном обществе, предполагающего 

способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 



подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; 

определять шаги для достижения результата и т. д.; 

● формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных и 

тифлоинформационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности обучающегося; 

● воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

стремления к продолжению образования в области информационных 

технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать 

у обучающихся: 

● понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

● знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью 

информационных технологий; умения и навыки формализованного описания 

поставленных задач; 

● базовые знания об информационном моделировании, в том числе 

о математическом моделировании; 

● знание основных алгоритмических структур и умение применять 

эти знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

● умения и навыки составления простых программ по 

построенному алгоритму на одном из языков программирования высокого 

уровня; 



● умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач; владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

● умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять 

полученные результаты в практической деятельности.  


