
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

для 5-9 классов составлены на основе следующих нормативных 

документах: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от «29» декабря 

2014г., «31» декабря 2015г., «11» декабря 2020 г.); 

3. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15 в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Предмет Аннотация к рабочим программам 

Русский язык Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. Высокая 

функциональная значимость русского языка и 

выполнение им функций государственного языка и 

языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его 

проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности 

её самореализации в различных жизненно важных 

для человека областях.  



Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других 

народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на 

совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования.  

Содержание обучения русскому языку 

ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию 

текстов разных форматов, оценивать её, размышлять 

о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни.  

Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

Литература Учебный предмет «Литература» в наибольшей 

степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и  национального самосознания.  

Особенности литературы как школьного 

предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их 

к нравственно-эстетическим ценностям, как 



национальным, так и общечеловеческим. Основу 

содержания литературного образования составляют 

чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных 

категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны 

лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их 

психического и литературного развития, жизненного 

и читательского опыта. Полноценное литературное 

образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в 

начальной школе, межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения 

к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. В рабочей 

программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей 

русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной 

литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

Иностранный 

язык (английский) 

Предмету «Иностранный язык (английский)» 

принадлежит важное место в системе основного 

общего образования и воспитания современного 

школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира.  

Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 



инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится 

важной составляющей базы для общего и 

специального образования. Построение программы 

имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования.  

В процессе обучения освоенные на определённом 

этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. В последние десятилетия 

наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных 

запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным 

языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования 

и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть современные 

школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). 

Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств 

социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника школы. Возрастает 

значимость владения разными иностранными 

языками как в качестве первого, так и в качество 

второго. Расширение номенклатуры изучаемых 

языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху постглобализации и многопо лярного 

мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности 

культуры партнёра, что позволяет успешнее решать 

возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения 

иностранными языками приводит к переосмыслению 



целей и содержания обучения предмету. 

Математика 

(математика, 

алгебра, 

геометрия, 

вероятность и 

статистика) 

Приоритетными целями обучения математике в 

5—9 классах являются:5  

формирование центральных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования 

обучающихся; подведение обучающихся на 

доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества;  

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и 

при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты.  

Основные линии содержания курса математики в 

5—9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика».  

Данные линии развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяет 

логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические 

курсы и содержательные линии. Сформулированное 

в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования требование 

«уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение 



распознавать истинные и ложные высказывания, 

приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний» относится 

ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования.  

Содержание образования, соответствующее 

предметным результатам освоения рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем 

основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками 

осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые 

знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

Информатика Учебный предмет «Информатика» в основном 

общем образовании 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.  

Современная школьная информатика оказывает 

существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования 



качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения.  

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. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

В программе по данному курсу соблюдается 

преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования, а также учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на 

ступени основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных 



связей.  

Также в программе учитывается, что данная 

дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, 

что именно духовнонравственное развитие 

обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат обучения ОДНКНР. Сохранение 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как значимой части культурного и 

исторического наследия народов России  — один из 

ключевых национальных приоритетов Российской 

Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, 

формированию гражданской идентичности у 

подрастающих поколений. 

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники 

получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках 

общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях 

развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России, определять свою 

идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина 

страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности. Не менее важно отметить, 

что данный курс формируется и преподаётся в 

соответствии с принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и 

подхода к отбору информации, соответствия 

требованиям возрастной педагогики и психологии.  

В процессе изучения курса обучающиеся 

получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной 

культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным 

обликом. Изучаются основные компоненты 

культуры, её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития 

народов России.  



Содержание курса направлено на формирование 

нравственного идеала, гражданской идентичности 

личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование 

исторической памяти. Материал курса представлен 

через актуализацию макроуровня (Россия в целом 

как многонациональное, поликонфессиональное 

государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть 

малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой 

принадлежит обучающийся как личность). 

История Согласно своему назначению рабочая программа 

является ориентиром для составления рабочих 

авторских программ: она дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета 

«История»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место предмета «История» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Обществознание Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении школой функции интеграции молодёжи 

в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского 



общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы.  

Изучение курса «Обществознание», 

включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, 

об основах конституционного строя нашей страны, 

правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных 

источников социальной информации, включая СМИ 

и Интернет, помогает школьникам освоить язык 

современной культурной, социально-экономической 

и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать не 

обходимые сведения, осмысливать, преобразовывать 

и применять их.  

Изучение учебного курса «Обществознание» 

содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время 

открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке 

своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

География География в основной школе  — предмет, 

формирующий у  обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию 

территорий.  

Содержание курса географии в основной школе 

является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой 

для последующей уровневой дифференциации. 

Физика Курс физики — системообразующий для 

естественно-научных учебных предметов, поскольку 



физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией. Физика — это предмет, 

который не только вносит основной вклад в 

естественно-научную картину мира, но и 

предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это 

предмет, который наряду с другими естественно-

научными предметами должен дать школьникам 

представление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания.  

Одна из главных задач физического образования 

в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и 

интереса к науке у основной массы обучающихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности. Но не менее 

важной задачей является выявление и подготовка 

талантливых молодых людей для продолжения 

образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественно-научных 

исследований и создании новых технологий.  

Согласно принятому в международном 

сообществе определению, «Естественно-научная 

грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно 

значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями.  

Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: —научно объяснять явления, —

оценивать и понимать особенности научного 

исследования, —интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов.»  

Изучение физики способно внести решающий 

вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 

Химия Вклад учебного предмета «Химия» в достижение 

целей основного общего образования обусловлен во 



многом значением химической науки в познании 

законов природы, в развитии производительных сил 

общества и создании новой базы материальной 

культуры.  

Химия как элемент системы естественных наук 

распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение 

мира, стала неотъемлемым компонентом мировой 

культуры, необходимым условием жизни общества: 

знание химии служит основой для формирования 

мировоззрения человека, его представлений о 

материальном единстве мира; важную роль играют 

формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ 

в природе; современная химия направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества — сырьевой, энергетической, пищевой 

и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения.  

В условиях возрастающего значения химии в 

жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно 

является одним из условий формирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития.  

Современному человеку химические знания 

необходимы для приобретения общекультурного 

уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме 

и ответственно участвовать в многообразной жизни 

общества, для осознания важности разумного 

отношения к своему здоровью и здоровью других, к 

окружающей природной среде, для грамотного 

поведения при использовании различных материалов 

и химических веществ в повседневной жизни.  

Химическое образование в основной школе 

является базовым по отношению к системе общего 

химического образования. Поэтому на 

соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию 

ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные 

потребности. Этим определяется сущность общей 

стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия». 

Структура содержания предмета сформирована 



на основе системного подхода к его изучению.  

Содержание складывается из системы понятий о 

химическом элементе и веществе и системы понятий 

о химической реакции. Обе эти системы структурно 

организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических 

представлений разного уровня: атомно-

молекулярного учения как основы всего 

естествознания, уровня Периодического закона Д. И. 

Менделеева как основного закона химии, учения о 

строении атома и химической связи, представлений 

об электролитической диссоциации веществ в 

растворах.  

Теоретические знания рассматриваются на 

основе эмпирически полученных и осмысленных 

фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и 

прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых 

веществ. 

Биология Учебный предмет «Биология» развивает 

представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать 

систему научных знаний о живых системах, умения 

их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

Изобразительное 

искусство 

Основная цель школьного предмета 

«Изобразительное искусство»  — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения 

и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается 

как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт.  

Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 



декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в 

зрелищных и экранных искусствах.  

Основные формы учебной деятельности — 

практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира.  

Важнейшими задачами являются формирование 

активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты 

человека.  

Программа направлена на достижение основного 

результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Рабочая программа ориентирована на 

психологовозрастные особенности развития детей 

11—15  лет, при этом содержание занятий может 

быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов 

и детей с  ОВЗ.  

Для оценки качества образования по предмету 

«Изобразительное искусство» кроме личностных и 

метапредметных образовательных результатов 

выделены и описаны предметные результаты 

обучения. Их достижение определяется чётко 

поставленными учебными задачами по каждой теме, 

и они являются общеобразовательными 

требованиями. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Каждому учащемуся 

необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная 

коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь 

разные формы организации.  



Учебный материал каждого модуля разделён на 

тематические блоки, которые могут быть основанием 

для организации проектной деятельности, которая 

включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а  также 

презентацию результата. Однако необходимо 

различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую 

исследовательскую работу учащихся и собственно 

художественную проектную деятельность, 

продуктом которой является созданное на основе 

композиционного поиска учебное художественное 

произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объёме, макете).  

Большое значение имеет связь с внеурочной 

деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся 

участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского 

художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают 

художественные музеи 

Музыка Музыка  — универсальный антропологический 

феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых 

характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой  — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для 

развития внутреннего мира человека, гармонизации 

его взаимоотношений с самим собой, другими 

людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством.  

Музыка действует на невербальном уровне и 

развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, 

способ мышления и мировоззрение представителей 



других народов и культур. 

Музыка обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы 

ценностей. 

Технология Фундаментальной задачей общего образования 

является освоение учащимися наиболее значимых 

аспектов реальности. К  таким аспектам, несомненно, 

относится и преобразовательная деятельность 

человека. Деятельность по целенаправленному 

преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько существует само 

человечество. Однако современные черты эта 

деятельность стала приобретать с развитием 

машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальной и практической 

деятельности человека. Было обосновано положение, 

что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём 

эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется 

формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою 

значимость в информационном обществе. Стержнем 

названной концепции является технология как 

логическое развитие «метода» в следующих 

аспектах: — процесс достижения поставленной цели 

формализован настолько, что становится возможным 

его воспроизведение в широком спектре условий при 

практически идентичных результатах; —открывается 

принципиальная возможность автоматизации 

процессов изготовления изделий (что постепенно 

распространяется практически на все аспекты 

человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным 

знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 

с науки Нового времени) является именно создание 

технологий. 



Информационные технологии, а затем 

информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую 

цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

для хранения, обработки, передачи огромных 

массивов различной информации. Изменилась 

структура человеческой деятельности  — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный 

фактор. Исключительно значимыми оказались 

социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 

которые послужили базой разработки и широкого 

распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день 

процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой 

экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую 

категорию, быстрое развитие информационного 

бизнеса и рынка. Появились и интенсивно 

развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр.  

Однако цифровая революция (её часто называют 

третьей революцией) является только прелюдией к 

новой, более масштабной четвёртой промышленной 

революции. Все эти изменения самым решительным 

образом влияют на школьный курс технологии, что 

было подчёркнуто в «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (далее  — 

«Концепция преподавания предметной области 

«Технология»). 

Физическая 

культура 

При создании рабочей программы учитывались 

потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

В  рабочей программе нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, 



возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания 

школьного образования, внедрению новых методик и 

технологий в учебно-воспитательный процесс. В 

своей социально-ценностной ориентации рабочая 

программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» 

в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно 

важных физических качеств. Программа 

обеспечивает преемственность с рабочей программой 

начального среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки 

учащихся к выполнению нормативов 

«Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

В условиях современного исторического 

процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных 

вызовов и угроз безопасности России (критичные 

изменения климата, негативные медико-

биологические, экологические, информационные 

факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также 

для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данных обстоятельствах колоссальное значение 

приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни.  

Современный учебный предмет ОБЖ является 

системообразующим, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных 

областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других 



учебных предметов.  

Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного 

видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение 

адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у 

них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

В настоящее время с учётом новых вызовов и 

угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в 

предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся 

к современной техно-социальной и информационной 

среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 
 


