
      Рабочие программы учебных предметов составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с последующими изменениями и дополнениями; федеральным рабочим 

программам по предметам «Русский язык, Литература, История, Обществознание, ОБЖ, 

География», Рабочей программой воспитания МОУ «Малечкинская школа»; Положением 

о рабочей программе педагога МОУ «Малечкинская школа». 

На 2023-2024 внесены изменения с учетом требований ФРП,  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 9 класса 

на 2023-2024 учебный год 

     Рабочая программа предназначена для работы по учебнику Русский язык. 9 класс/ 

С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов . 

      Рабочая программа составлена из расчета: 3 часа в неделю (99 часов в год).  

     Рабочая программа определяет объём и последовательность изучаемого содержания, 

планируемые результаты изучения предмета, периодичность, формы и средства текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной 

речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству, что реализуется через : 

-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; 

-овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в различных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых  в течи 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 



грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе обучения. 

Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией 

необходимо для полноценной социализации обучающегося. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

школьника по всем предметным областям. Обучение предмету «Русский язык», должно 

быть построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает 

использование адекватных  методов и конкретных дидактических приемов, в результате у  

школьника пробуждается интерес к языку. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета «Литература» 9 класса 

2023-2024 учебный год 

           Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по литературе с учетом «Программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» авторов-составителей: 

Г.С.Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. Согласно методическим рекомендациям в 

содержание рабочей программы по литературе  из федеральной рабочей программы по 

предмету «Литература» включено следующее содержание: Отечественная проза первой 

половины XIX «Лафертовская Маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. 

А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др 

Количество часов на уроки развития речи – 11 часов 



Количество часов на уроки внеклассного чтения - 4 часа 

Количество часов на итоговые контрольные работы – 4 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Литература. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-составитель С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. –М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2016. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен преемственностью в преподавании. 

Рабочая программа рассчитана на 99 часа в год (3 часа в неделю). Из них уроки 

изучения художественных произведений – 87,  уроки развития речи – 11, контрольные 

работы – 4.  ч. Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных 

учреждений «Литература. 9 класс». В двух частях. Авторы-составители С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. 3-е издание. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2022. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме 

контрольных работ. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое оценок, 

выставленных за четверти. 

  Цель программы: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклоров других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение:  определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 



- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Место предмета «Литература» 9 класс в учебном плане 

В связи с сокращением учебного года в 9 классе до 33 недель произведена 

корректировка тематического плана. На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 99 

часов в год.    Содержание учебного предмета соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы образовательного учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

Ожидаемые результаты 

Для отслеживания усвоения программного материала и индивидуального роста 

каждого учащегося  проводится контроль знаний и умений в течение всего периода 

обучения в следующих формах: 

- тестирование, наблюдение, беседа, самостоятельные творческие работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык» 9 класса 

Рабочая программа по родному языку для 9 класса составлена на основе  авторской 

программы: Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 

5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020.  

Рабочая программа реализуется в учебниках по родному языку для 9 класса 

предметной линии учебниковО. М. Александровой, О. В. Загоровской, С. И. Богданова, Л. 

А. Вербицкой, Ю. Н. Гостевой, И. Н. Добротиной, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казаковой, И. П. 

Васильевых. 5—9 классы — М.: Просвещение. 

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 



развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

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

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Место курса «Родной язык» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Родной язык» отводится в 9 классе – 17 часов. 

 Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты обучения, содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родная литература (русская)» 9 класс 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной 

модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения.  



Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык 

(русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению 

речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 9 класса 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и 

жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.), а также 

произведения национально-регионального компонента.   

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности 

за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 



 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России и своего края, диалога культур 

всех народов Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, 

их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 

русской литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

 

                                  Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану МОУ «Малечкинская школа» на изучение учебного 

предмета «Родная  литература (русская)» 9 классе отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в 

год в каждом классе).  20% учебного времени отводится на вариативную часть, часть 

программы, которая предусматривает изучение произведений регионального компонента, 

учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности народов 

Вологодской области. Произведения регионального компонента (РК) включены как 

самостоятельные уроки и как часть урока. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 



 Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета 

«Родная литература (русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из 

которых включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые 

для национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле 

русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой 

существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного 

человека. 

 

1. Основу программы «Родная  литература (русская)» составляют произведения 

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской 

литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, 

представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература».  

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает 

не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного 

канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет 

дополнить тематические блоки новыми для школьной практики произведениями. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится 

большое количество произведений современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и 

понятных современному школьнику, чем классика. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес 

– берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, 

быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, как 

важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических 

явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: 

живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между 

ними (диалог искусств в русской культуре). 



В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания 

курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии 

(три проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер – русская душа» 

 

Форма контроля 

 

Пересказ, выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика литературного 

героя, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

литературную темы, презентации проектов, творческие задания, тест, проверочная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Второй иностранный язык (Немецкий)» в 9 классах 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому языку) составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по немецкому языку, 

авторской и рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. 

Харченко. – М.: Просвещение. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». 

/Немецкий язык. 5,6,7,8,9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen. (Горизонты).  

В соответствии с базисным (образовательным) планом, в 5-9 классах отводится 340 

часов (68 часа в год), 2 часа в неделю. 

Формы контроля и промежуточной аттестации: срезовые тестовые, проверочные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; контрольные работы; творческие задания 

(защита мини-проектов).   

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 



Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» в 9 классах 

Данная рабочая программа разработана для учащихся 9-х классов МОУ 

«Малечкинская школа», с учетом положений и требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»), 

с учетом авторской программы по английскому языку курса «Английский в фокусе» / 

«Spotlight» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений для учителей 

общеобразовательных организаций (В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. – 

Москва «Просвещение», 2011) и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта УМК «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс, издательство Москва Express Publishing « Просвещение», 2013 г. 

В соответствии с базисным (образовательным) планом, в 9 классах отводится 102 

часа, 3 часа в неделю. 

Формы контроля и промежуточной аттестации: срезовые тестовые, проверочные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; контрольные работы; творческие задания 

(защита мини-проектов). 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 



постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебре» 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы Алгебра. 7-

9 классы.  ( авт.- сост. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. Математика: 

рабочие программы: 5-11 классы. 2-е изд., перераб. — М. : Вентана -Граф, 2017 )  

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета в 7-9 классах отводится:  

в 7, 8 классах 3 ч. в неделю ,34 учебные недели;  в 9 классах 3 ч в неделю  33 учебных 

недели. 

Изучение предмета в 7-9 классах строится с использованием учебников: «Алгебра 

7», «Алгебра 8»,  «Алгебра 9»  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 

Цели изучения алгебры в основной школе: 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

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

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном инфор-

мационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

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

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

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

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 



акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

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

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»  9 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы Алгебра. 7-9 

классы.  ( авт.- сост. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. Математика: 

рабочие программы: 5-11 классы. 2-е изд., перераб. — М. : Вентана -Граф, 2017 )  

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета в 7-9 классах отводится:  в 7, 8 

классах 2 ч. в неделю ,34 учебные недели;  в 9 классах 2 ч в неделю  33 учебных недели. 

Изучение предмета в 7-9 классах строится с использованием учебников: 

«Геометрия 7», «Геометрия 8», «Геометрия 9» класс / Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. – М. :Вентана – Граф, 2018 

Цели изучения геометрии в основной школе:          

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

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 

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

гибкость, конструктивность и критичность.  

          Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

          В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

         Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

         Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

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

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

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

установление связей, классификацию, доказательство, обобщение 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика» в 9 классах 



 

Данная рабочая программа разработана для учащихся 7-9 классов 

МОУ «Малечкинская школа» на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта УМК «Информатика» под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, акционерное 

общество «Издательство «Просвещение». 

В соответствии с базисным (образовательным) планом, в 7-9 классах отводится 102 

часа (34 часа в год), 1 час в неделю. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги 

для достижения результата и так далее; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Формы контроля и промежуточной аттестации: срезовые тестовые, проверочные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; практические работы; творческие задания 

(защита мини-проектов). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «История» в 9 классах 

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. Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 



и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 

основного общего образования:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации, самоовладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно�историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Содержание учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

представлено в трех модулях – «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени), «Всеобщая история» и «Введение в Новейшую историю 

России» (9 класс).  

«История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных 

процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. 

Способствует развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. «Всеобщая 

история» рассматривает характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого.  

«Введение в Новейшую историю России» раскрывает важнейшие события, процессы ХХ 

— начала XXI в. Особое внимание уделяется преемственности этапов отечественной 



истории, представлены характеристики исторических личностей, их вклада в 

общенародную борьбу с врагом в годы Великой Отечественной войны. На изучение 

предмета учебным планом школы отводится в 9а классе 85 часов (из них 17 часов 

составляет модуль «Введение в новейшую историю России»  

Основные разделы предмета  

История Нового времени XIХ — начало ХХ в. 23 часа  

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 45 часов  

Введение в Новейшую историю России 17 часов  

Учебные пособия для реализации рабочей программы: История России: - Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Левандовский А.А. / Под ред. Торкунова А.В. История России. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях-М.: " Просвещение", 2017 г. 

Всеобщая история: - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. / Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История нового времени.9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций - АО "Издательство "Просвещение", 2019 г. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Обществознание» 9 класс 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа;  

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;  

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  



 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом обществознание изучается в 9 классе в объёме 

33 часа в год. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Основные разделы предмета  

Человек в политическом измерении 12 часов  

Гражданин и государство 11 часов  

Человек в системе социальных отношений 10 часов  

Учебные пособия для реализации рабочей программы: - Обществознание, 9 класс/ 

Кудина М.В., Чурзина И.В.; под редакцией Никонова В.А., Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское слово - учебник». -Обществознание 9 класс. АО 

"Издательство "Просвещение", Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Матвеев А.И. и др. 

2019 г. 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету 

 «География» 9 класс 

 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС ООО; 

- планируемых результатов основного общего образования в соответствии с ООП ООО; 

- федеральной рабочей программы по Географии 

  

                          Данная рабочая программа обеспечена УМК: 

Учебники: 

-Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. География. Россия. 9 класс./ А.И. 

Алексеев – М: Просвещение, 



-  методическое пособие для учителя.  

-рабочая тетрадь. 

 

Цели изучения географии: 

 -формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 -формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

 -познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

 -формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле;  

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства;  

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 -формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания;  

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

-выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях. 

Задачи: 
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 - формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов;  

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире;  

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  



- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства;  

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 - формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

 - понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 - всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – 

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Срок реализации программы -1 год. Программа рассчитана на 66 часов: 2 часа в 

неделю в 9 классах. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе  программы  Филонович Н. В. 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 Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(2010 год) с изменениями и дополнениями. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Физика» в 7-9 классах 

выделяется: в 7, 8 классах 2 ч в неделю, 34 учебные недели; в 9 классах 3 ч в неделю, 33 

учебных недели.  

Изучение физики в 7-9  классах строится с использованием учебников: 

«Физика 7 класс», «Физика 8 класс», « Физика 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. А.В. Пёрышкин. М.: Дрофа. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 • усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 



 • формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 • организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; • развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 9 класс 

В преподавании курса биологии используются следующие формы работы с 

учащимися: 

• работа в малых группах (2-5 человек); 

• проектная работа; 

• подготовка сообщений/ рефератов; 

• исследовательская деятельность; 

• информационно-поисковая деятельность; 

• выполнение практических и лабораторных работ. 

Формы контроля знаний: тематические тестовые проверочные работы; фронтальный 

и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; 

творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов).  

 Вопросы регионального компонента и основ безопасности жизнедеятельности 

выделены в содержании курса или в календарно-тематическом плане поурочно. 

         В программах для классов,  где есть обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которым рекомендована адаптированная общеобразовательная программа для 

детей с задержкой психического развития указаны формы организации деятельности 

учащихся, методы и  методические приемы, используемые на уроках и предметные 

результаты изучения предмета. 

Курс «Биология»  9 класс (ФГОС) (базовый уровень) 
                  Рабочая программа по биологии  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 

Программа основного общего образования по биологии. 5-9 классы. В.В. Пасечник,  В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов // Биология 5-9 классы: Рабочие программы : учебно-методическое 

пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2015 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией  В.В. Пасечника, - М.: Дрофа, Вертикаль, 2016- 2019.  

          На изучение предмета в 8 классе отводится 2 ч. в неделю,  в 9 классе 66 часов в год. 

Форма промежуточной аттестации – текущие проверочные работы. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 



уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 

выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 

предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема 

содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. 

 Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка.  

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

Называть: 
- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории; 

- причины и результаты эволюции. 

Приводить примеры: 

- усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

- природных и искусственных сообществ; 

- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Характеризовать: 

- строение, функции клеток живых организмов; 

- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

- строение и жизнедеятельность живого организма; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности питания автотрофов и гетеротрофов; 

- дыхание. Передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

- размножение, рост и развитие живых организмов; 

- вирусы как неклеточные формы жизни; 

- среды обитания организмов, экологические факторы4 

- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

- искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности. 

Обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- влияние экологических факторов на здоровье человека; 

- меры профилактики появления вредных привычек;- влияние человека на многообразие 

видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

- организмы царств живой природы; 



- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных и человека; 

Сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов их 

выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приёмов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

- о движущих силах эволюции для объяснения её результатов. 

Делать выводы: 

- о клеточном строении организмов всех царств; 

- о родстве и единстве органического мира; 

- об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных. 

- признаки биологических объектов: организмов растений, животных, грибов, бактерий, 

популяции, экосистем и агроэкосистем Вологодской области. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 9 класс 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса Химии 

          Цели  химического образования  в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности  в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.    

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии. Которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 



1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными) 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 



используются элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность, 

здоровьесбережение.  

    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  

наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, 

анализ, мониторинг, исследовательская работа,  презентация. Определенное место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих 

работ, сообщений, рефератов. 

Формы аттестации  

аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных и проверочных работ; 

- практических работ; 

- творческих работ. 

 

 9 класс.  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений».  М.; «Дрофа», 2018.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Цели и задачи: 

                                                                                                                                          

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; причинно – 

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

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

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

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; развитие 

умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 

производстве и в повседневной жизни; формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми при выполнении несложных химических опытов и в 

повседневной жизни; развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; развитие интеллектуальных способностей и гуманистических 

качеств личности; формирование экологического мышления, убеждённости в 

необходимости охраны окружающей среды. 

По учебному плану на реализацию рабочей программы отводится 66 часов в 9 классе 

основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю  

Результаты освоения рабочей программы по химии:                                                                                                                   

знать / понимать химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление;                                                                                                    уметь 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; характеризовать: 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ; обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;                                                                                                                                         



распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни                                                                                                                            

Учебно-методический комплект:                                                                                                                                       

1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2014 -20.  

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: методическое пособие -М.: 

Дрофа 2019.                                                                                                                                                                    

3. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2019. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает:  

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении;  

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства;  

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение учебного предмета ОБЖ в 9 классе отводится 34 часа по 1 часу в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Обязательные учебные материалы для ученика • Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8-9 классы/ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и 

другие, Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» Методические материалы 

для учителя ОБЖ. 7-9 классы. Методическое пособие. Н. Ф. Виноградова 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Физическая культура» для 9 класса 

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование.  

Приложением к программе являются оценочные и методические материалы, включающие 

критерии оценивания физической подготовки учащихся, формы промежуточной 

аттестации, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Задачи физического воспитания учащихся направлены:  

-на содействие гармоничному развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; выбору 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций, на здоровый образ жизни;  

-на обучение основам базовых видов двигательных действий;  

-на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

-на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма;  

-на углубленное представление об основных видах спорта;  

-на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время;  

-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

-на содействие развития психических процессов и обучения психической саморегуляции. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 9 классе по 2 часа в неделю 68 часов в год. 

Третий час двигательной активности реализуется через курс внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» в объёме 34 часов в год.  

Основные разделы курса физическая культура: 1 Основы знаний о физической культуре 2 

Подвижные игры 3 Легкая атлетика 4 Гимнастика и акробатика 5 Волейбол 6 Баскетбол 7 

Лыжная подготовка 8 Кроссовая подготовка 9 Мини-футбол  

Учебные пособия для реализации рабочей программы: Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

классы. Учебник для общеобразовательных организаций - М.:" Просвещение", 2012, 2014 

гг. 

 


