
Аннотация к рабочей программе по физкультуре  
9 класс 

Рабочая программа для 9 класса разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре на  основании 
примерной программы по физической культуре Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  на основании рабочей 
программы «Физическая культура» (автор: В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012), 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 
(авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2011).  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 9 классе в учебном 

процессе для обучения используется учебник: Физическая культура 8-9 классы под 
редакцией В.И. Ляха (М.:Просвещение, 2012)  

Программа рассчитана на 105 часа при трехразовых занятиях в неделю. 
Программный материал имеет две части - базовую и вариативную. Программа по 
физкультуре для 9 класса структурно состоит из следующих разделов: легкая атлетика; 

спортивные игры, лыжная подготовка; подвижные игры, гимнастика. Такое 
распределение материала позволяет охватить все направления физической культуры как 

учебного предмета в соответствии с климатическими особенностями региона, с его 
культурными традициями.  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения этой 

деятельности человек формируется как целостная личность, проявляющаяся в единстве 
многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  

Цели и задачи, решаемые при реализации Рабочей программы 

Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности 
посредством формирования физической личности школьника. Развитие основных 

физических качеств и способностей, укрепление здоровья формирование у учащихся 
культуры движений, обогащение их двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, освоение школьниками знаний о 

физической культуре и спорте, их истории, современном развитии и роли в формировании 
здорового образа жизни.  

Решение задач физического воспитания учащихся направлено : 
- на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  
- на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  
- на воспитание положительных качеств личности, норм ко 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык (базовый уровень)»  

(10-11 классы по программе А.И. Власенкова) 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с  
 - Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования; 



- Примерной программой среднего общего образования;  
- Программой для средней (полной) школы (базовый уровень), подготовленной А.И. 
Власенковым, Л.М. Рыбченковой к учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень, Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 
речи. 10-11 классы. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

Сборник. 10-11 классы/ сост. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина. – М.: 
Просвещение, 2013; 
- Власенков А.И. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 
М.: Просвещение, 2009; 

  - образовательной программойгимназии; 
  - учебным планом школы на 2020-2021  учебный год;  
- положением о рабочей программе ОУ. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
Власенков А.И. Русский язык:Грамматика. Текст. Стили речи: учебник для 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. -9-е изд.- 
М.:Просвещение,2009. 

На изучение русского языка в 10 классе отводится 70 часов.  

Целями изучения русского языка на базовом уровне являются: 
 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 
культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 
успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации в обществе; 
 овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 
стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 
умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в 
текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 
сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 
совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования текстов, 
разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том 
числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 
активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для 
точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 
содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 
области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 
осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности 
использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  



Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
   Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной 

задачи; 
  Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-
зовывать процесс аудирования; 

  Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
   Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-
стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях;  
   Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

   Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов); 
Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-
щения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 
Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 
точность и выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  
Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка;  
создавать устное высказывание на лингвистические темы; 
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 
Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ 

текста и языковых единиц: 
Проводить разные виды языкового разбора  
Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 



достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-
выразительных средств языка.  

 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе ФГОС ООО5-9 класс 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» разработана на 

основании Федерального закона от 03.08.2018 No 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона ―Об образовании в Российской Федерации‖», приказа 
Минобрнауки от 31.12.2015 No 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 No 1897. 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

Изучение предмета «Родная (русская) литература» обеспечит: 

-получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 
сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

-формирование основы для понимания особенностей русской родной культуры и 
воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и 
культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 
-обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе 

литературных норм для достижения более высоких результатов при изучении других 
учебных предметов. 

Актуальность 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 
личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная 
(русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования 
российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 
человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 
важнейшей задачисовременного образования —становление гармоничной личности, 
воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса 

связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать 
и интерпретировать художественный текст.  

Целямиизучения курса«Родная русская литература» являются: 

:•воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 
русской литературе как едином национальном достоянии; 

•формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

•развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 



Назначение курса–содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 
формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 
народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 25,5 часов. В том числе: в 5 классе –0,5 часа 

(17часов в неделю) в 7 классе –0,5 часа (17 часов в неделю) в 8 классе –0,5 часа (17 часов в 
неделю). 
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку на уровень основного 

общего образования в 5-9 классе  

Рабочая программа по предмету «Русский родной  язык» для 5-9 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по русскому родному языку и на основе общей образовательной программы. 

Построение учебного содержания курса осуществляется с учѐтом коммуникативно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых 
овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным 

освоением языковой системы, основанном на современных представлениях о языке и 
речи, и формировании важнейшей компетенции личности  — умения учиться.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский родной язык» является освоение содержания предмета 
«Русский родной язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
Нормативная база рабочей программы по русскому языку на уровень основного  

общего образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт 
основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане: 

На изучение предмета отводится 26 часов. В томчисле: в 5 классе - 17 часов (0,5 

часв неделю), в 7 классе – 18 часов(0,5 часв неделю), в 8 классе – 17 часов(0,5 часв 
неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9кл. ФГОС 

Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 классов составлена  в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 
основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. 
Просвещение, 2013 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, 2010.)  

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной 
программы является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС 
ООО, ее направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого 

общения, теории и практики речевой деятельности, формирование навыков 
метапредметных и личностных результатов через универсальные учебные действия.  

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие 



УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, 
соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в 
структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и системность 

изложения теоретического материала.  
Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский 

язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 
систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 
явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 
основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, орфографии и 
пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме 

перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
На изучение предмета отводится 420 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов (5 

часов в неделю), в 7 классе – 140 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 105 часов (3 часа в 

неделю). 
Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. 
Научный редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2014г.  

2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2014г.  
3) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. 

М.Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 2014г.  
Аннотация  

к рабочей программе по Истории России 9 класса  

 
Рабочая программа по истории России, 6 класс составлена в соответствии с 

требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории и Историко-культурного стандарта, а так же ФГОС ООО, Основной 
образовательной программой ООО,  и учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя 

Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной,, авторской программой А.А. Данилов, О.Н. 
Журавлева, И.Е. Барыкина, отриентированной на предметную линию учебников «История 

России» 6–9 классы под редакцией А.В. Торкунова в основной школе: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций/ М.: Просвещение, 2016. -77с.   

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции непрерывного 

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

поколения. Концепция исторического образования строится на основе единства задач 
обучения и воспитания.  Программа обеспечивает  развитие и формирование 
универсальных учебных действий, направленных на формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 



Место предмета в учебном плане. Рабочая программа линии «История» 
разработана в соответствии с учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского 
Союза П.А. Бабичевап.Выкатной,  – 70 часов (2 ч в неделю) в 9 классе. Где на предмет 

«История России» отводится 49 часа, а на предмет «Всеобщая история» отводится 21 
часов 

Учебники:  
1) История России. 9 класс. учебн. для общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч 1.  под 

ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2017. -160 с.  

2) История России. 9 класс. учебн. для общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч 2.  под 
ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2017. -143 с. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по Всеобщей истории  

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

историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, Основной образовательной программой ООО,  и  
учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского Союза П.А. 
Бабичевап.Выкатной,авторской программой Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Новейшая 

история зарубежных стран XX- начала XXI века // Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 кл. - М.: Просвещение, 

Курс «Всеобщая и новейшая история зарубежных стран» в 9 классе является логическим 
продолжением курса «История Нового времени XVI-начало XX вв.».  В основу курса положен 
комплексный подход в изложении истории. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого.  
Главной целью реализации данной программы является обеспечение знаний всем 

обучающимся на базовом уровне, ориентация способных к гуманитарному образованию на 
повышенном уровне, подготовка к участию в олимпиадах разных уровней. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, 
дискуссионную деятельность.  

Историческое образование способствует формированию систематизированных знаний об 
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 
исторически возникших форм человеческого взаимодействия, глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 
системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 
 Рабочая программа линии «История» разработана в соответствии с учебным 

планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичевап.Выкатной,– 70 

часов (2 ч в неделю) в 9 классе. Где на предмет «История России» отводится 49 часа, а на 
предмет «Всеобщая история» отводится 21 часа 

Учебник: Сороко-Цюпа О.С., СорокоЦюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 
история. 9кл./ учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2017.-
317 с.   

 
Аннотация к рабочим программам 8-9классы по алгебре 

 



      Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего   

образования, Программы  Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для 
учителей общеобразовательных. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Ю.Н.Макарычев. Алгебра 8 класс. М. Просвещение,2017г.  
Ю.Н.Макарычев. Алгебра 9 класс. М. Просвещение,2017г.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)  
8 класс: 3 часа в неделю, 105 часов в год 
9 класс: 3 часа в неделю, 105 часов в год 

ЦЕЛИ: 
овладение системой математических знаний и умений планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности, выполнения и конструирование новых алгоритмов; 
решение разнообразных задач; 
исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач;  

интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, 

логического мышления,  
формирование пространственных представлений; 
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники; 
воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры. 
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. 
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Cформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 



Cформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. 
Cформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры. 

Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах  
еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации. 

Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта.  
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач.  
Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.  

Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаково — символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 
Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем,   и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации.  
Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы) для иллюстрации,  интерпретации,  аргументации. 

Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки. 

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач.  



Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом. 
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем.  
Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 
Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный  характер. 
Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных  предметах. 

Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 
Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики. 
Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей. 

Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий. 
Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
8 класс: 
Повторение -4ч. 

Рациональные дроби их свойства  – 25 ч 
Квадратные корни – 18ч 

Квадратные уравнения – 24ч. 
Неравенства – 20ч 
Степень с целым показателем- 6ч. 

Приближѐнные вычисления. Повторение – 8 ч 
 

9 класс: 
Вводное повторение – 7 ч 
Функции и их свойства-4ч 

Квадратный трехчлен – 10ч. 
Квадратичная функция - 8ч. 

Степенная функция – 7ч. 
Уравнения с одной переменной – 12ч. 



Неравенства с одной переменной- 14ч. 
Уравнение с двумя переменными – 12ч. 
Неравенства с двумя переменными – 6ч. 

Арифметическая прогрессия – 8ч. 
Геометрическая   прогрессия – 6ч. 

Элементы комбинаторики-5ч. 
Начальные сведения из теории вероятности-3ч. 
Итоговое повторение – 3ч. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 

работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, 
проверочная работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная 
аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ.  

Виды контроля знаний и умений : 
Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное 
назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию 
нового материала. В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что 

«улетучилось» из изученного школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний 
или остаточные знания, в современной терминологии). 

На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового 
материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и 
межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 
Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда 

еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 
анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 
своевременно выявить недостатки, установить их причины и  подготовить материалы, 

позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 
выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос).  
Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 
связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 
материала всей темы. 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 
предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 
последующих разделов учебного предмета.  

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 
установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить 

знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера, зачет, контрольная 
работа. 
Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень обучения 
(государственная итоговая аттестация).   

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 
обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 
сборники тестовых и текстовых заданий 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классы. 
 

           Рабочая программа составлена для учащихся 7-9 классов на основе следующих 
нормативных документов: 



1. Программы по геометрии (для 7-9 классов) А.В.Погорелова, опубликованной в 
учебном издании: «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 
классы. / 

Сост. Т.А. Бурмистрова.: М. Просвещение. 2014г; 
2. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2020-2021учебный год; 
3. Примерного тематического планирования учебного материала А.В.Погорелова;  

4. Методических рекомендаций по преподаванию геометрии в общеобразовательных 
учреждениях в связи с переходом на ФГОС; 

5. С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего  
образования. 

 
    Состав УМК: 

1. Погорелов А. В. Геометрия: Учебник для 7—9 классов общеобразовательных 
учреждений.2017г.  
2. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (составитель Т. А. Бурмистрова). 
3. Дудницын Ю. П., Кронгауз В. Л. Контрольные работы по геометрии для 7—9 

классов: книга для учителя.  
4. Жохов В. И., Карташѐва Г. Д., Крайнева Л. Б. Геометрия, Поурочные разработки. 7— 
9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

5. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии. 7—11 класс 
    Цели: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической  
деятельности, продолжения образования; 
-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; - 
приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и  
методы планиметрии; 
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

   Задачи обучения: 
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;  
-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; - 
изучить признаки равенства треугольников;  

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и  
доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на построение, на доказательства и вычисления; - 
подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.  
В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 
-  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов;  

-  овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 
теории и решении задач; 

- целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения  
учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях  



действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,  
постановки и формулирования новых задач;  

-  ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 
проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 
справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
В соответствии с учебным планом и образовательной программой МКОУ ООШ №18 х.  

Кононов» геометрия изучается в 7-9 классах 2 часа в неделю, всего 204 часа в год.  
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

 
   Требования к уровню подготовки 

Установлены в соответствии с обязательным минимумом содержания. 
В результате изучения геометрии в 7-9 классах ученик должен знать / понимать: 
- существо понятия математического доказательства; некоторые примеры доказательств;  

-  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры  
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

В результате изучения геометрии в 7-9 классах ученик должен уметь: 
-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира  
-  распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение 
-  изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач 

- вычислять значение геометрических величин: длин и углов. 
-  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и  
отношений между ними, применяя дополнительные построения 

-  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

-  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или  
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: 

-  описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
- решения простейших практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (использую при необходимости справочники и технические 

средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир 

Аннотация к рабочей программе  
по учебному курсу «Информатика 9 класс» 
Рабочая программа по информатике  для 9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 



Авторской рабочей программой по информатике Н.Д. Угриновича (Информатика. 
Программа для основной школы: 7-9 классы: / Н. Д. Угринович, Н. Н. Самылкина. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016); 

 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план на изучение информатики в 9 классе основной школы отводит 1 
час в неделю в течение года обучения. 

Года обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

9 класс 1 35 35 

    

    

    

 
Реализация рабочей программы основана на использовании УМК Н.Д. Угриновича, 

обеспечивающего обучение курсу информатики в соответствии с ФГОС. Основу УМК 
составляют  учебники завершенной предметной линии для 7-9 классов, включенные в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования  и 

науки Российской Федерации. 
 

Программа обеспечена следующими учебниками: 
 
Угринович  Н.Д. Информатика. Учебник. 9 класс 

 
Программа включает в себя: общую характеристику учебного предмета; описание места 

учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета; содержание учебного предмета; формы и средства контроля; 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

Аннотация к рабочим программам  по предмету «Биология» в 9 класс 

(ФГОС) 

 Рабочие программы составлены на основе:  

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету «Биология»;  
  Биология. 6-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н.И.Сонина – 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2013  

Для реализации программы используются следующие учебники:  

- Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров. – 3-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2017. Цели изучения 

предмета «Биология»  
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;   
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе;   
о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;   
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;   



использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска;  работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

развитие умений проведения биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации;  
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;   
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим;  
 оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей;  для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  
Место учебного предмета, курса в учебном плане.   
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.  

9 класс - 70 часов из расчѐта 2 часа в неделю 
Основные разделы (узловые темы) программы  

 Введение в основы общей биологии. Основы учения о клетке. Размножение и 
индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Основы селекции растений, животных 
и микроорганизмов. Основы учения о наследственности и изменчивости. Происхождение 

и развитие органического мира. Учение об эволюции. Происхождение человека 
(антропогенез). Основы экологии. Заключение.  

Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные (объяснительно-
иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого обучения.  
Формы контроля : опрос, защита проектов, проверочные и контрольные работы, 

биологические диктанты, зачѐты, тесты, лабораторные и практические работы, 
презентация работ, защита рефератов, решение задач, игра, проверка чтения с полным 
пониманием, проверка чтения с пониманием основного содержания, проверка чтения с 

извлечением информации, контроль монологической речи, контроль письменной речи.  
Аннотация к рабочим программам по географии в 6-9 классах 

 
Рабочая программа составлена на основе:  
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  
- Примерной программы основного общего образования по географии (Письмо 

МОиН РФ «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»).  
- Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 6 – 9 классов. М.: 

Русское слово, и УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского.  
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) для 

использования в образовательном процессе в текущем году, утвержденного приказом МО  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 35 учебных часов для обязательного изучения географии 

в 6 классе основной школы из расчета 1 учебный час в неделю, в 7-9 классах 70 часов, из 
расчета 2 часа в неделю.  



 

Цели курса:  
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, ее разнообразии и целостности; путях ее сохранения и 
рационального использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 
географическую карту для поиска и демонстрации географических данных;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;  
 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

 

Литература и средства обучения:  

1. География: Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных 
организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд.  - М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2016.  

2.  География. Материки и океаны: в 2 ч.: учебник для 7 класса общеобразовательных 
организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 4-е изд.  - М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2016.  
3. География. Физическая география России: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 4-е изд.  - М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2016.  
4. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев – 3-е изд.  - М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2016.  

5. Географические атласы. 6-9 кл. - М.: Дрофа, 2010.  

Аннотация к рабочим программам по химии  
8 – 9 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе 
программы О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.  

Цели и задачи: 
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

причинно–следственные связи между составом, строением, свойствами и 
применением веществ; 

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 
теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;  

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 



формирование экологического мышления, убеждѐнности в необходимости охраны 
окружающей среды.  

Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов  и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 
деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 
формирование экологического мышления, убеждѐнности в необходимости охраны  

окружающей среды.  

Сведения о программе: 
Программа под редакцией О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.  
Количество учебных часов: 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 70 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-9-х классах основной 
школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических 

работ - 7. 
Учебно-методический комплект: 

1. Химия. 8 класс. : учебник / О.С. Габриелян.- 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

2. Н.П. Троегубова.Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику О.С. 
Габриеляна 8 класс. – М.: Вако,2010. 

3. Химия. 9 класс. : учебник / О.С. Габриелян.- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. 
4. Н.П. Троегубова.Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику О.С. 

Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» (8-9 классы) 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», а также 
на основе положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 года № 537), примерной программы 
основного общего образования по ОБЖ, базисного учебного плана школы.  

Место предмета в учебном плане:  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 
Цели изучения предмета: 

Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: 
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; о безопасности на 
дорогах. 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 



 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Задачи изучения предмета: 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

УМК 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015. 
3. Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы». 
4. Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы». 

Аннотация к рабочей программе по физике  
7-9 класс (основное общее образование)  

1. Основа для составления учебной программы  
 
Рабочая программа составлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа / Сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011;  

- Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы (В. А. 
Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.);  
- Авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов. Программа 
основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник.  
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 
предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.  
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе 
изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 



Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни.  

В результате изучения физики дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 
готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
3. Цель изучения дисциплины  
понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  
• формирование у учащихся 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 в 
процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами;  

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности.  
• В задачи обучения физике входят:  
• развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  
• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широки х 
возможностях применения физических законов в технике и технологии;  
• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  
• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии;  
• 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.  



 
4. Структура дисциплины  
 

• Физика и физические методы изучения природы  
• Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника.  
• Механические явления. Кинематика  

• Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 
векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное  

движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 
модуля скорости от времени движения.  
• Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение.  
 
• Динамика  

• Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 
скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  
• Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести.  

• Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 
тел.  

• Условия равновесия твѐрдого тела.  
 
• Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны  
• Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

• Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.  

• Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике.  

 
• Строение и свойства вещества  
• Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твѐрдых тел.  

 
• Тепловые явления  
• Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

• Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы теплоэнергетики.  
 

• Электрические явления  
• Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля.  



• Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  
 

• Магнитные явления  
• Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током.  

• Электродвигатель постоянного тока.  
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

• Электромагнитные колебания и волны  
• Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы.  

• Принципы радиосвязи и телевидения.  
• Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  
 

• Квантовые явления  
• Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

• Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.  

 
• Строение и эволюция Вселенной  
• Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 
5. Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

• Учебник: Физика. 7 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа 2010 – 13-е издание;  

• Учебник: Физика. 8 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа 2011 – 11-е издание;  
• Учебник: Физика. 9 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа 2011 – 11-е издание;  
• Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003 год;  
• Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 класс: к 
учебникам для общеобразоват. учреждений/ А. В. Перышкина «Физика. 7-9 класс» - М.: 

Издательство «Экзамен», 2009 год.  
6. Основные образовательные технологии  

• технологии проблемного обучения,  
• технологии интегрированного обучения,  
• технология игрового обучения,  

• технология мозгового штурма (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 
штурм);  

• технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала  



• технологии развития критического мышления через чтение и письмо;  
• технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов;  
• технология проведения дискуссий;  

• технология «Дебаты»;  
• технология обучения на примере конкретных ситуаций  

информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 
информации, создание проектов, отчетов,  
• технология развивающего обучения  

• технологии индивидуального обучения  
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);  
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения);  
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

7. Требования к результатам освоения дисциплины  
 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на 
обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 
систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 
умения (и стоящие за ними компетенции).  

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, 
то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале.  
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
• сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, 
творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 
общечеловеческой культуры в историческом контексте.  
• мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 
феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.  

 
Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 
действия (далее УУД). К ним относятся:  

 личностные;  
 регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  

 познавательные, включающие логические, знаково-символические;  
 коммуникативные. 



Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 
ценностной структуры сознания личности.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 
К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
• оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  
• волевая саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий.  
 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД.  
ОбщеучебныеУУД включают:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации;  
• структурирование знаний;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  

• умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование).  

 
Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 
знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 
различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  
Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 
отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.  



Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 
законов;  
• описывать и объяснять физические явления;  

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости;  
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлений;  

• решать задачи на применение физических законов;  
• осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»;  
• использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни.  

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования.  

8. Учебная нагрузка обучающихся: 2 часа в неделю в 7 классах, 3 часа в неделю в 8 и 9 
классах.  

9. Формы контроля  
 
Cамостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; лабораторная работа; 

фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный практикум  

 
Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  9 класса  

2020-2021 учебного года 

Рабочая программа по обществознанию, 9 класс составлена в соответствии с 
требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, Основной образовательной 

программой ООО,  и учебным планом МКОУ ХМР СОШ им. Героя Советского Союза 
П.А. Бабичева п. Выкатной,авторской программы «Обществознание. 9 класс.» под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. (программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 5-9 классы. Просвещение. 2017.) 
 В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования на ступени 

основного общего образования с точки зрения личностного развития и социализации 
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 
интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество относится историческое образование. 
     Введение курса обществознания на ступени основного общего образования как 

вариативной части учебного плана ОУ, обусловлено тем, что помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 

в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 
предмета обществознания является опыт познавательно и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации, решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 



учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике. 

    Особенность изучаемого курса состоит в его интегративности, т.к. он включает в 

себя знания из различных отраслей науки – экономики, политологии, экономики, 
философии, социологии, правоведения и т.д. 

     Данная программа рассчитана на изучение курса «Обществознание» в 9  классе в 
основной школе в объеме 35 часа (по 1 часу в неделю)  

Учебник: Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций /Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая,/ - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 -255с. 
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