
Аннотация к адаптированным рабочим учебным программам АООП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

(ФГОС 5-9) 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-

правовой документ, который является составной частью образовательной программы 

школы и учитывает:  

• требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

• требования к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы;  

• требования к содержанию учебных программ;  

• принцип преемственности общеобразовательных программ;  

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы;  

• цели и задачи образовательной программы школы;  

• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся;  

• психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности; 

• особенности комплекта учебно-методического обеспечения. 

Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский язык)  

Второй иностранный язык (немецкий язык)  

История России.  

Всеобщая история  

Обществознание  

География   

Математика.  

Алгебра.  

Геометрия 

Информатика   

Физика 

Биология   

Химия 

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология 

Физическая культура   

Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного 

общего и общего образования» (с изменениями);  

- Примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ или авторской программы, подготовленной в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;  

Рабочие программы разработаны на нормативный срок освоения учебного курса, 

предмета, дисциплины;  

В соответствии с пунктом 18.2.2. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования программы отдельных 



учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Рабочая 

программа по предмету включает:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Обязательной частью  рабочей программы являются оценочные материалы, 

обеспечивающие образовательный процесс - система оценки планируемых результатов, 

выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-измерительных 

материалов, в показателях уровня успешности учащихся с ЗПР. 

Адаптированная рабочая программа по предмету рассчитана на обучающихся 

с задержкой психического развития (ЗПР), находящихся на совместном обучении в 

классе.  

При отборе содержания материала, методов и форм работы на уроке учитываются 

следующие особенности познавательной сферы детей с ОВЗ:  

1) Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. 

Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у 

обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают 

в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают 

многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки.  

2) У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при 

выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости 

восприятия материала.  

3) Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои 

действия правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают 

игровые мотивы. Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и 

выполняют задания вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают 

отвлекаться, перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях 

образуются значительные пробелы.  

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по 

предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям 

развития детей и имеющие коррекционную направленность:  

1) Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводится с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 

детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на 

развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и 

синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений.  

2) Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение 

заново учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

3) Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные 

карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 

освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; 



применяются четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические 

иллюстрации, рационально определяется объем применения наглядных средств.  

4) Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности 

на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает 

качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному 

пресыщению школьников.  

5) Развитию познавательной активности учащихся, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые 

приемы.  

6) При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать 

их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.  

7) Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала 

детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной 

инструкции при ее последовательном изложении.  

8) Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы:  

наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная 

проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, 

объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами.  

9)  Для контроля и оценки используются иные КИМы, результаты труда ребенка не 

оцениваются в сравнении с другими учащимися.  

10) В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – 

необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в 

собственные силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный 

настрой. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературе 

для обучающихся с ЗПР 
Адаптированная рабочая программа по литературе  разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) Рабочая  программа 

по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по литературе, созданной с учётом:   

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

•  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и уровню подготовки выпускников по русскому языку;   

•  программы развития универсальных учебных действий. 

Программа реализует следующие основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую;  

- контролирующую. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные разными недостатками:  



- формирование высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов);  

- замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности;  

- трудности произвольной саморегуляции;  

- нарушения речевой и мелкой ручной моторики; нарушения или недостаточно 

сформированные зрительное восприятие и пространственная ориентировка;  

- снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом;  

- формирования самоконтроля;  

- обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния ребенка.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Специфические образовательные потребности:  

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

-  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; обеспечение особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  



- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

 

Цели учебного предмета: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении;   

•  воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

•  создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

 

В основные задачи учебного предмета входит: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводупрочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет идр.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Коррекционные задачи:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  



- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Адаптированная образовательная программа направлена на:   

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

•  овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

•  психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и поведении;  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

•  развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

•  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы;   

• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально- 

типологические особенности. 

Авторы программы предлагают для реализации задач литературного образования в 

5-9 классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса с 

выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 

классах.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).  

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). Сроки 

реализации программы: уровень 5 – 9 класс.  

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие художественного вкуса 

(который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного) 

содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.  

В круг образовательных задач входят:  

формирование умений творческого углубленного чтения; читательской 

самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа; освоение предлагаемых произведений как искусства слова;  

формирование речевых умений — умений составить план и пересказать 

прочитанное, подготовить конспект статьи, прокомментировать прочитанное, объяснить 

слово, строку и рассказать об их роли в тексте; умений воспринимать творчество писателя 

в контексте национальной культуры, истории и мирового искусства.  



Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать 

желание продолжить чтение произведений во внеурочное время, стимулировать 

способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в 

классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют 

надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению.  

Домашнее чтение учащихся направляется списками рекомендованной литературы, 

обозначенной в программе и в учебниках.  

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный 

список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть.  

Программа строится на следующих принципах:  

1) Организационные принципы: принцип преемственности, принцип 

структурирования, принцип вариативности, принцип эстетической значимости;  

2) Мотивационные принципы: личностный принцип, деятельностный принцип, 

принцип развития творческого потенциала;  

3) Методические принципы: принцип повторного чтения, принцип изучения 

произведения в единстве формы и содержания, диалоговый принцип, принцип 

инвариантности, принцип внедрения. 
 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

КЛАССЫ/ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД 

Русский 

язык и 

литература 

 5 

абвди 

6а 6 

бвди 

7а 7 

бвди 

8а 8б 8в 8 

ди 

9а 9б 9в 

Литература 102 102 102 68 68 68 85 68 68 90,75 90,75 90,75 

 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 

уровню развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 



  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 
Предметны

е области Учебные 

предметы 

КЛАССЫ/ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

5 

абвди 

6а 6 

бвди 

7а 7 

бвди 

8а 8б 8в 8 

ди 

9а 9б 9в 

Родная 

литератур

а 

(русская) 

17 

17 17 17 17 17 17 17 17 9 9 9 

 

Обязательным приложением к рабочей программе являются оценочные материалы, 

обеспечивающие образовательный процесс - система оценки планируемых результатов, 

выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-измерительных 

материалов, в показателях уровня успешности учащихся. 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) 

литература» для обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающиеся получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) 

литература» обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

проведение индивидуальных коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому 

языку 
5-9 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) Рабочая  программа по русскому языку 

для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом:   

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

•  фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

•  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и уровню подготовки выпускников по русскому языку;   

•  программы развития универсальных учебных действий. 

Программа реализует следующие основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую;  

- контролирующую. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные разными недостатками:  

- формирование высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов);  

- замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности;  

- трудности произвольной саморегуляции;  

- нарушения речевой и мелкой ручной моторики; нарушения или недостаточно 

сформированные зрительное восприятие и пространственная ориентировка;  

- снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом;  

- формирования самоконтроля;  

- обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния ребенка.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  



- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Специфические образовательные потребности:  

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

-  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; обеспечение особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

 

Цели обучения  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 • овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 



классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Главными задачами реализации программы предмета «Русский язык» являются:  

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация;  

- освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов;  

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Коррекционные задачи:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: - развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 



Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения 

русскому языку в школе. В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся 

должны приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) языкового 

материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а 

также овладеть нормами литературного языка.  

Обязательным приложением к рабочей программе являются оценочные материалы, 

обеспечивающие образовательный процесс - система оценки планируемых результатов, 

выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-измерительных 

материалов, в показателях уровня успешности учащихся. 

 

Программа разработана для учащихся с ОВЗ ЗПР с учётом индивидуальных 

особенностей. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении программы 

учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый 

объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, содержание программы составлено в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 



  

Русский родной язык. 8 класс: учебн.пособие для общеобразов.организаций. О.М. 

Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019  

Русский родной язык. 9 класс: учебн.пособие для общеобразов.организаций. О.М. 

Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

КЛАССЫ/ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД 

5 

абвди 

6а 6 

бвди 

7а 7 

бвди 

8а 8б 8в 8 

ди 

9а 9б 9в 

Родной 

язык и 

родная 

литература  

Родной 

язык 

(русский) 
17 

17 17 17 17 17 17 17 17 9 9 9 

 

Обязательным приложением к рабочей программе являются оценочные материалы, 

обеспечивающие образовательный процесс - система оценки планируемых результатов, 

выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-измерительных 

материалов, в показателях уровня успешности учащихся. 

При составлении программы учитывались следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебным предметам 

«Математика» 5 – 6 класс 

«Алгебра» 7 – 9 класс (базовый уровень) 

«Геометрия» 7 – 9 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по математике 5-6 класс, алгебре (базовый уровень) 7-9 класс, 

геометрии (базовый уровень) 7-9клас разработана на основе следующих 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции 

протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования учебный 

предмет «Математика» входит в обязательную предметную область «Математика 

и информатика». 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить 

(п. 11.2 ФГОС основного общего образования): 

- формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

http://www.fgosreestr.ru/


5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально -графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных событиях. 

 Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы 

- на изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится всего 340 

часов: 5 классе — 170 ч (5 ч в неделю), в 6 классе — 340ч (5 ч в неделю). 

- на изучение учебного предмета «Алгебра»(базовый уровень) в 7-9 классах 

отводится всего 306 часов: 7 классе — (102 ч) (3 ч в неделю/), : 8 классе — (102 ч) 

(3 ч в неделю), в 9 классе — (102 ч) (3 ч в неделю), 

- на изучение учебного предмета «Геометрия»(базовый уровень) в 7-9 классах 

отводится всего 204 часов: 7 классе — 68 ч (2 ч в неделю), : 8 классе — 68 ч (2 ч в 

неделю), в 9 классе — 68ч (2 ч в неделю) 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

 



Аннотация к рабочей программе по физике 

Физика 5 – 6 класс 

Физика 7 – 9 класс ( базовый уровень) 

Рабочая программа по физике (углубленный уровень ) 8-9 класс, физике (базовый 

уровень) 5-9клас разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции 

протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 

Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования учебный 

предмет «Физика» входит в обязательную предметную область 

«Естественнонаучные предметы ». 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

http://www.fgosreestr.ru/


результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно -молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизациязнанийомногообразииобъектовиявленийприроды,озакономер

ностяхпроцессовиозаконахфизикидляосознаниявозможностиразумногоиспользова

ниядостиженийнаукивдальнейшемразвитиицивилизации; 



• формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

такжеинтересакрасширениюиуглублениюфизическихзнанийивыборафизикикакпр

офильногопредмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомствоучащихсясметодомнаучногопознанияиметодамиисследованияобъ

ектовиявленийприроды; 

• приобретениеучащимисязнанийомеханических,тепловых,электромагнитных

иквантовыхявлениях,физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять 

опыты,лабораторныеработыиэкспериментальныеисследованиясиспользованиемиз

мерительныхприборов,широкоприменяемых в практической жизни; 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы 

- в 7-9 классах отводится всего 202/235 часов: 7 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 8 

классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 9 классе (99ч) (3 ч в неделю)), 

-  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

• Физика.7класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.В.Перышкин.-М,: Дрофа, 2017 

• Физика.8класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.В.Перышкин.-М,: Дрофа, 2018 

• Физика.9класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.В.Перышкин., Е.М. Гутник-М,: Дрофа, 2019 



 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»  

7 – 9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность”(в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);  

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции 

протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию.) www.fgosreestr.ru; 

 Авторские программы: 

−  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Программа для основной школы 7-9 

классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС  основного общего образования учебный 

предмет «Информатика» входит в обязательную предметную область «математика 

и информатика». 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

– формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 
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рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Курс информатики основной школы является частью курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 7-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения 

при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на 

изучение учебного предмета отводится следующее количество часов: в 7 классе – 

34ч (1 час в неделю), в 8 классе – 34 ч (1 час в неделю),  в 9 классе – 34 ч (1 час в 

неделю). 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2016 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история» 

5-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» для 5-9 классов разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность”(в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая историко-культурный стандарт, утвержденная 

30.10.2013 на Президиуме Российского исторического общества; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 

1/15,в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию)www.fgosreestr.ru; 

Всеобщая история. Рабочие программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, А.Я. 

Юдовской, А.О. Сороко-Цюпа к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. 

Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014. 

 История России. Рабочая программа Данилова А.А., Журавлевой О.Н., 

Барыкиной И.Е. к предметной линии учебников «История России» Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы). – М.: «Просвещение», 2016. 

 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС  основного общего образования учебный 

предмет «История» входит в обязательную предметную область «Общественно-

научные предметы». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить (п. 11.2 ФГОС основного общего образования): 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 
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- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

В соответствии с Концепцией нового УМК по отечественной истории, 

реализацией историко-культурного стандарта существует линейная система 

изучения истории. В учебниках, согласно требованиям ИКС, новая периодизация 

истории по классам. Курс истории России синхронизирован с курсом всеобщей 

истории. Структурно учебный предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России. 

 

Кл. Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира (68 ч.)  

6 Всеобщая история VI – XV вв. 

Средние века до падения Византии, 

до Великих географических 

открытий (28 часов) 

 

История России VIII – XV вв. 

До создания единого Русского 

централизованного государства, до 

конца правления Ивана III (1505 г.)  

(40 часов)  

7 Всеобщая история XVI – XVII вв. 

От абсолютной монархии к 

парламентской монархии, от 

абсолютизма к парламентаризму 

(28 часов) 

История России XVI – XVII вв. 

От начала правления Василия III 

(1505 г.) до начала правления Петра I 

(40 часов) 

 

8 Всеобщая история XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота. 

Первые буржуазные революции. 

Великая французская революция. 

(28 часов) 

История России XVIII вв. 

От начала правления Петра I до конца 

правления Павла I (1801г.) 

(40 часов) 

 

9 Всеобщая история XIX вв. 

Cтановление буржуазного 

общества. (28 часов) 

История России XIX вв. 

От начала правления Александра I 

(1801г.) до начала первой мировой 

войны (1914 г.) (74 часа) 

10 Всеобщая история XX вв. 

(40 часов) 

История России XX вв. 

1914г. – до начала XXI в. (62 часа) 

 

В рабочей программе прописан региональный компонент, который реализуется 

в 5-9 классах в рамках основных разделов(не более 5-6 часов от общего количества 

часов). 

 Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы 

на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

отводится всего 340 часов: 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — 68ч (2 ч в 

неделю), в 7 классе — 68ч (2 ч в неделю), в 8 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 9 

классе — 68 ч (2 ч в неделю).  

Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  

образовательного стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  



разделам  курса  и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета сучетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя 

при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления 

творческой инициативы учителей. 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1.5 класс - Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 2016 

2.6 класс - Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История средних 

веков. – М.: Просвещение,2016 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева  / под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016 

3. 7 класс - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 7 класс. - М.: Просвещение, 2019 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин / под ред. А.В. Торкунова. История 

России. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017 

4. 8 класс - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 8 класс. – М.: Просвещение, 2019 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Курукин,  А.Я. Токарева / под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 8 класс. – М.: Просвещение,2018 

5. 9 класс - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 9 класс – М.: Просвещение, 2019 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  А.Я. Токарева / под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 9 класс. – М.: Просвещение,2019 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

Классы – 6-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-9 

классов разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность”(в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденная 

коллегией Министерства Просвещения Российской Федерации 24.12.2018 года; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)www.fgosreestr.ru; 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 6-9 классы.- М.: Просвещение, 2018. 

Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 

классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 

88 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС  основного общего образования учебный 

предмет «Обществознание» входит в обязательную предметную область 

«Общественно-научные предметы». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить (п. 11.2 ФГОС основного общего образования): 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 
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При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы 

на изучение учебного предмета «Обществознание» в 6-9 классах отводится всего 

136 часов: в 6 классе — 34ч (1 ч в неделю), в 7 классе — 34ч (1 ч в неделю), в 8 

классе — 34 ч (1 ч в неделю), в 9 классе —  34 ч (1 ч в неделю). 



  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Классы – 5-8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету Технология» для 5-9 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная протоколом 

заседания коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации от 

24.12.2018 № ПК-1вн (далее -  Концепция); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.02.2020 № 

52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года» (далее – федеральная дорожная карта); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной 

основной образовательной программой по предметной области «Технология», 

утвержденные заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

М.Н. Раковой 28.02.2020 № МР-26/02вн; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 

• Авторские программы: 

 Программы: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2015 . 

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 
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- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или - общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы 

на изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах отводится всего 204 

часов: 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — 68ч (2 ч в неделю), в 7 классе 

— 34ч (1 ч в неделю), в 8 классе — 34 ч (1 ч в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

 5-8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-

8 классов разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность” (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 
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• Концепция преподавания предметной области «Искусство»  в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждена на коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации 24.12.2018; 

• Авторская программа: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских].— М.: Просвещение, 2017 

В соответствии с п. 11.8 ФГОС основного общего образования учебный 

предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную предметную область 

«Искусство». 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

-  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 



6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Местоучебногопредмета в учебномплане: 

Программа предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного 

общего образования рассчитана на 4 года обучения.Согласно учебному плану 

школы на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится  

119 часов со следующим распределением по классам: 5 класс- 34 часа (1 час в 

неделю), 6 класс- 34 часа (1 час в неделю), 7 класс- 34 часа (1 час в неделю), 8 

класс- 17 часов (0, 5 часа в неделю). 

Учебно- методический комплект для обучающихся: 

1. 5 класс- Горяева Н. А., Островская О. В., Изобразительное искусство: 

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека, учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Б. М. Неменского,  М.: 

Просвещение, 2017. 

2. 6 класс- Л. А. Неменская, Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека, 

под ред. Б. М. Неменского, учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Б. М. Неменского,  М.: Просвещение, 2017. 

3. 7 класс-  А. С. Питерских, Г. Е. Гуров, Изобразительное искусство: Дизайн и 

архитектура в жизни человека, учебник для общеобразовательных организаций, 

под ред. Б. М. Неменского, М.: Просвещение, 2017. 

4. 8 класс- А. С. Питерских, Изобразительное искусство: изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. Учебник для общеобразовательных организаций, под 

редакцией Б.М. Неменского, М.: Просвещение, 2018. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

5-8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-8 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 

• Концепция преподавания предметной области «Искусство»  в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждена на коллегии 

Министерства Просвещения Российской Федерации 24.12.2018; 

• Авторская программа: 

Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. 

ФГОС ООО предусмотрено изучение музыки  как части предметной  области 

«Искусство». 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Музыка» является формирование 

музыкальной культуры школьников, как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; развитие общей музыкальности и 

эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей. 

Задачами учебного предмета являются:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  
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- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально - творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 - воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа предмета «Музыка» на уровне основного общего образования 

рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов за уровень основного 

общего образования составляет 119 часов со следующим распределением часов по 

классам: 5 класс – 34 часа; 6 класс – 34 часа; 7 класс – 34 часа; 8 класс – 17 часов. 

Учебно - методический комплект для обучающихся: 

− Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  нач. школы/Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2017. 

− Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  нач. школы/Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2017. 

− Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  нач. школы/Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2017. 

− Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  нач. школы/Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2019. 

− Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка: 5класс» [Ноты]: 

пособие для учителя / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

− Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка: 6 класс» [Ноты]: 

пособие для учителя / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

− Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка: 7 класс» [Ноты]: 

пособие для учителя / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

− Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5 класс. Авт. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (CD - диск). 

− Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 6 класс. Авт. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (CD - диск). 

− Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 7 класс. Авт. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (CD - диск). 

− Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 8 класс. Авт. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (CD - диск). 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5класс 

Рабочая программа по учебному предмету ««Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»для 5 класса разработана на основе нормативных 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Авторская программа: 

 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Задачами учебного предмета являются:  

совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, 

если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 
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углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык» 

5-9 класс 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана на основе 

следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.)www.fgosreestr.ru; 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС  основного общего образования учебный 

предмет «Английский язык » входит в обязательную предметную область 

«Филология» 

- Примерная программа по английскому языку и учебная программа курса 

английского языка « Английский язык». Авторы- Repjdktd, 2014 г.,Москва. 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить (п. 11.2 

ФГОС основного общего образования): 

Основная цель курса - развитие и совершенствование сформированной к 

этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно - познавательной и компенсаторной 

компетенций. 

    Развитие коммуникативной компетенции происходит в соответствии с 

отобранными для данной ступени обучения темами и ситуациями общения в 

социально – бытовой, учебно- трудовой и социально-культурной сферах общения. 

    Развитие социокультурной компетенции осуществляется с учётом 

интересов и возрастных психологических особенностей учащихся 6 классов. 

Формируются умения представлять свою страну, её культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

    Развитие компенсаторной компетенции подразумевает использование в 

процессе общения таких приёмов, как догадка, переспрос, перифраз, а также жесты 

и мимику при недостатке знаний и умений в английском языке. 

    Развитие учебно – познавательной компетенции подразумевает расширение 

спектра общеучебных и специальных учебных умений , таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, толковым 

английским словарём, лингво – страноведческим справочником, грамматическим 

справочником учебника. 

    Наряду с развитием речевых умений учащихся продолжается работа по 

формированию их интеллектуальных и речевых способностей. Уделяется внимание 
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развитию речевой культуры, расширяются представления учащихся о странах, 

говорящих на английском языке, углубляются лингво – страноведческие знания.  

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану 

школы на изучение учебного предмета «Английский язык» в 5-9 классах 

отводится всего 610 часов: 5 классе — 102ч (3 ч в неделю), в 6 классе — 102ч (3 

ч в неделю), в 7 классе — 102ч (3 ч в неделю), в 8 классах — 102ч (3 ч в неделю), 

в 9 классе —  102ч (3 ч в неделю). 

Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  

образовательного стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  

по  разделам  курса  и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа      делает акцент на воспитание у школьников положительного 

отношения к языку и культуре народов, говорящих на этом языке, происходит 

постоянное сравнение элементов культуры и быта родной страны и стран 

изучаемого языка, формируется понятие о роли языка как элемента культуры 

народа и о потребности пользоваться им как средством общения. 

      Осуществляется работа по осознанию учащимися сущности языковых 

явлений, различий в системе понятий родного и английского языка, сквозь 

которые люди могут воспринимать действительность, понимать друг друга, что 

влияет навоспитание у учащихся оценочно – эмоционального отношения к миру, 

воспитывает у них потребность и готовность включиться в диалог культур. 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык» предназначен 

для обучения школьников английскому языку состоит из следующих 

компонентов: 



  


