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РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая  программа  по  русскому  языку  на  уровне  основного  общего  образования 

подготовлена  на основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер 
— 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:

осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к 
русскому языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку 

межнационального  общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других  народов  России,  как  к  средству  общения  и получения  знаний  в  разных  сферах 
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития,  инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;
овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях 

функционирования,  о стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое  овладение 
нормами  русского  литературного языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и 

потенциального  словарного  запаса  и использование  в  собственной  речевой  практике 
разнообразных  грамматических  средств; совершенствование  орфографической  и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;
совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,  обеспечивающих 

эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и 
неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 
предметам;



совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных 

интеллектуальных умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. 

п. в процессе изучения русского языка;
развитие  функциональной  грамотности:  умений  осуществлять  информационный  поиск, 

извлекать  и преобразовывать  необходимую информацию,  интерпретировать,  понимать  и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение  стратегий  и  тактик информационно-смысловой  переработки  текста,  овладение 
способами  понимания  текста,  его назначения,  общего  смысла,  коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в предметную область 
«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»,  представленное  в  рабочей  программе, 
соответствует  ФГОС ООО, Примерной  основной образовательной  программе  основного 

общего образования.
Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в 
неделю).

ЛИТЕРАТУРА

Цели  изучения  предмета  «Литература»  в  основной  школе  состоят  в  формировании  у 
обучающихся потребности  в  качественном  чтении,  культуры читательского  восприятия, 

понимания  литературных текстов  и  создания  собственных  устных  и  письменных 
высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим  культурам,  аксиологической  сферы личности  на  основе  высоких  духовно-
нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и зарубежной  литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 
усложняются от 5 к 9 классу.

Учебный  предмет  «Литература»  в  наибольшей  степени  способствует  формированию 
духовного облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает 

ведущее  место  в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.

Особенности  литературы  как  школьного  предмета  связаны  с  тем,  что  литературные 
произведения являются  феноменом  культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение 

мира,  а  богатство  и многообразие  человеческого  бытия  выражено  в  художественных 
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.
Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных  произведений  русской  и  мировой  литературы,  что  способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья.
Целостное  восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  его  анализ  и 



интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от  возрастных  особенностей  школьников,  их  психического  и 
литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное  литературное  образование  в  основной  школе  невозможно  без  учёта 
преемственности  с курсом  литературного  чтения  в  начальной  школе,  межпредметных 

связей  с  курсом  русского  языка, истории  и  предметов  художественного  цикла,  что 
способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 
различных жанров.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 
фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,  касающиеся 

литератур народов  России  и  зарубежной  литературы.  Основные  виды  деятельности 
обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.

Предмет  «Литература»  входит  в  предметную  область  «Русский  язык  и  литература»  и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 
предмету «Литературное чтение».

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы 
в 5классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.

МАТЕМАТИКА

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования  с  учётом  и  
современных мировых требований,  предъявляемых к  математическому образованию,  и 
традиций  российского  образования,  которые  обеспечивают  овладение  ключевыми 
компетенциями,  
составляющими  основу  для  непрерывного  образования  и  саморазвития,  а  также 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 
рабочей  программе  учтены  идеи  и  положения  Концепции  развития  математического 
образования  в  Российской  
Федерации.  В  эпоху  цифровой  трансформации  всех  сфер  человеческой  деятельности 
невозможно  стать  образованным современным  человеком  без  базовой  математической 
подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин,  а  после  школы  реальной  необходимостью  становится  непрерывное 
образование,  что  требует  полноценной  базовой  
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, 
что в наши дни растёт  число профессий,  связанных с непосредственным применением 
математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 
гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может 
стать значимым предметом, расширяется.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  её  предметом  являются  
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 



отношения  от  простейших,  усваиваемых  в  непосредственном  опыте,  до  достаточно 
сложных,  необходимых  для  развития  научных  и  прикладных  идей.  Без  конкретных 
математических  знаний  затруднено  понимание  принципов  устройства  и  использования 
современной  техники,  восприятие  и  интерпретация  
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 
повседневная практическая деятельность.  Каждому человеку в своей жизни приходится 
выполнять  расчёты  и  составлять  алгоритмы,  находить  и  применять  формулы,  владеть 
практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости 
и понимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 
более  важным  становится  математический  стиль  мышления,  проявляющийся  в 
определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 
методов мышления человека естественным образом включаются индукция  и дедукция, 
обобщение  и  конкретизация,  анализ  и  синтез,  классификация  и  систематизация, 
абстрагирование  и  аналогия.  Объекты  математических  умозаключений,  правила  их 
конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 
умения  формулировать,  обосновывать  и  доказывать  суждения,  тем  самым  развивают 
логическое  мышление.  Ведущая  роль  принадлежит  математике  и  в  формировании 
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 
алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 
задач  —  основой  учебной  деятельности  на  уроках  математики  —  развиваются  также 
творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 
и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 
графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 
математики,  их  отличий  от  методов  других  естественных  и  гуманитарных  наук,  об 
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 
образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека.

Изучение  математики  также  способствует  эстетическому  воспитанию  человека, 
пониманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

 Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются:

—  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,  
геометрическая  фигура),  обеспечивающих  преемственность  и  перспективность 
математического образования обучающихся; 

—   развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся, 
познавательной  активности,  исследовательских  умений,  интереса  к  изучению 
математики; 



—  подведение  обучающихся  на  доступном для них  уровне к  осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира; 

—   формирование  функциональной  математической  грамотности:  умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 
освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 
полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации.

Основные  линии  содержания  курса  математики  в  5  классе  —  арифметическая  и 
геометрическая,  которые  развиваются  параллельно,  каждая  в  соответствии  с 
собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 
взаимодействии.  Также  в  курсе  происходит  знакомство  с  элементами  алгебры  и 
описательной статистики.

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 
о натуральных числах,  полученных в начальной школе.  При этом совершенствование 
вычислительной  техники  и  формирование  новых  теоретических  знаний  сочетается  с 
развитием вычислительной  культуры,  в  частности  с  обучением простейшим приёмам 
прикидки  и  оценки  результатов  
вычислений. 

Другой  крупный  блок  в  содержании  арифметической  линии  —  это  дроби.  Начало 
изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 
освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями,  понятиями темы. 
При  этом  рассмотрение  
обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 
целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий 
с  
десятичными  дробями  можно  обосновать  уже  известными  алгоритмами  выполнения 
действий  с  обыкновенными  дробями.  Знакомство  с  десятичными  дробями  расширит 
возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 
изучении других предметов и при практическом использовании.

При  обучении  решению  текстовых  задач  в  5  классе  используются  арифметические 
приёмы решения.

Текстовые  задачи,  решаемые  при  отработке  вычислительных  навыков  в  5  классе, 
рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 
работу  и  производительность,  на  проценты,  на  отношения  и  пропорции.  Кроме  того, 
обучающиеся знакомятся  с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 
учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.

В  Примерной  рабочей  программе  предусмотрено  формирование  пропедевтических 
алгебраических

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 
контекста  вводится  постепенно.  Буквенная  символика  широко  используется  прежде 
всего  для  записи  общих  утверждений  и  предложений,  формул,  в  частности  для 
вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.

В  курсе  «Математики»  5  класса  представлена  наглядная  геометрия,  направленная  на 
развитие  образного  мышления,  пространственного  воображения,  изобразительных 



умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-
практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 
роль  отводится  практической  деятельности,  опыту,  эксперименту,  моделированию. 
Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 
их простейшими конфигурациями,  учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 
бумаге,  рассматривают  их  простейшие  свойства.  В  процессе  изучения  наглядной 
геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 
расширяются.

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 
который  включает  арифметический  материал  и  наглядную  геометрию,  а  также 
пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе 
отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов.

Иностранный (английский) язык

Предмету  «Иностранный  (английский)  язык»  принадлежит  важное  место  в  системе 
общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 
и  многоязычного  мира.  Изучение  иностранного  языка  направлено  на  формирование 
коммуникативной  культуры  обучающихся,  осознание  роли  языков  как  инструмента 
межличностного и межкультурного взаимодействия,  способствует их общему речевому 
развитию,  воспитанию  гражданской  
идентичности,  расширению  кругозора,  воспитанию  чувств  и  эмоций.  Наряду  с  этим 
иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными областями 
в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится 
важной составляющей базы для общего и специального образования.

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 
языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 
способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 
новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 
передовым  международным  научным  и  технологическим  достижениям  и  расширяет 
возможности образования и самообразования.

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он 
является  универсальным  предметом,  которым  стремятся  овладеть  современные 
школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, 
химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 
важнейших  средств  социализации  и  успешной  профессиональной  деятельности 
выпускника школы.

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 
так  и  в  качество  второго.  Расширение  номенклатуры изучаемых  языков  соответствует 
стратегическим  интересам  России  в  эпоху  постглобализации  и  многополярного  мира. 
Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более 
эффективное  общение,  
учитывающее  особенности  культуры  партнёра,  что  позволяет  успешнее  решать 
возникающие проблемы и избегать конфликтов.



Естественно,  возрастание  значимости  владения  иностранными  языками  приводит  к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 
структуре,  формулируются на  ценностном, когнитивном и прагматическом  уровнях и, 
соответственно,
воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 
результатах обучения.  А иностранные языки признаются средством общения и ценным 
ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития 
умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним 
из  средств  воспитания  качеств  гражданина,  патриота;  развития  национального 
самосознания,  стремления  к  
взаимопониманию между людьми разных стран.

На  прагматическом  уровне  целью  иноязычного  образования  провозглашено 
формирование  коммуникативной  компетенции  обучающихся  в  единстве  таких  её 
составляющих,  как  речевая,  языковая,  социокультурная,  компенсаторная  компетенции:

—   речевая компетенция  — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме);

—    языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми  средствами 
(фонетическими,  
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  отобранными 
темами  общения;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных 
способах  выражения  мысли  в  родном  и  иностранном  языках;

—    социокультурная/межкультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре, 
традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной 
школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру 
в  условиях  межкультурного  общения;

—    компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.

Наряду с  иноязычной коммуникативной компетенцией  средствами иностранного  языка 
формируются  ключевые  универсальные  учебные  компетенции,  включающие 
образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную,  социально-трудовую  и  компетенцию  личностного 
самосовершенствования.

В  соответствии  с  личностно  ориентированной  парадигмой  образования  основными 
подходами к обучению  иностранным языкам  признаются компетентностный, системно-
деятельностный,  межкультурный  и  коммуникативно-когнитивный.  Совокупность 
перечисленных  подходов  предполагает  возможность  реализовать  поставленные  цели, 
добиться достижения планируемых результатов  в  рамках содержания,  отобранного для 
основной  школы,  использования  новых  педагогических  технологий  (дифференциация, 
индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 
обучения.



Обязательный  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в  предметную  область 
«Иностранные  языки»  и  изучается  обязательно  со  2-го  по  11-ый  класс.  На  изучение 
иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.

БИОЛОГИЯ

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её  познания,  он  позволяет  сформировать  систему  научных  знаний  о  живых 
системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:

— формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации;

— формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья;

— формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека;

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и 

жизнедеятельности собственного организма;

— формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе;

— формирование  экологической  культуры  в  целях  сохранения  собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:

— приобретение  знаний  обучающимися  о  живой  природе,  закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли  биологической науки  в практической  деятельности 

людей;

— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

— освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том  числе  о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

В  соответствии  с  ФГОС ООО  биология  является  обязательным  предметом  на  уровне 



основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа.

ГЕОГРАФИЯ

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  к  личностным, 
метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  образовательных  программ  и 
составлена  с  учётом  Концепции  географического  образования,  принятой  на 
Всероссийском  съезде  учителей  географии  и  утверждённой  Решением  Коллегии 
Министерства просвещения и науки Российской Федерации от
24.12.2018 года.
Рабочая  программа  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и  развития 
обучающихся  средствами  учебного  предмета  «География»;  определяет  возможности 
предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 
образования,  требований  к  результатам  обучения  географии,  а  также  основных  видов 
деятельности обучающихся.
География  в  основной  школе  —  предмет,  формирующий  у  обучающихся  систему 
комплексных  социально  ориентированных  знаний  о  Земле  как  планете  людей,  об 
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства,  об 
особенностях  и  о  динамике  основных  природных,  экологических  и  социально-
экономических  процессов,  о  проблемах  взаимодействия  природы  и  общества, 
географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Содержание  курса  географии  в  основной  школе  является  базой  для  реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 
законов  и  гипотез  в  старшей  школе,  базовым  звеном  в  системе  непрерывного 
географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации.
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:
1)  воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой  родине, 
взаимопонимания  с  другими  народами  на  основе  формирования  целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности;
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем  повседневной  жизни  с  использованием  географических  знаний, 
самостоятельного приобретения новых знаний;
3)  воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню 
геоэкологического  мышления  на  основе  освоения  знаний  о  взаимосвязях  в  ПК,  об 
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 
своей  местности,  о  способах  сохранения  окружающей  среды  и  рационального 
использования природных ресурсов;
4)  формирование  способности  поиска  и  применения  раз-  личных  источников 
географической  информации,  в  том  числе  ресурсов  Интернета,  для  описания, 
характеристики, объяснения и оценки
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;
5)  формирование  комплекса  практико-ориентированных  гео-  графических  знаний  и 
умений,  необходимых  для  развития  навыков  их  использования  при  решении  проблем 
различной  сложности  в  повседневной  жизни  на  основе  краеведческого  материала, 
осмысления  сущности  происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений  в  современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
6)  формирование  географических  знаний  и  умений,  необходимых  для  продолжения 
образования  по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия 
серьёзной базы географических знаний.



В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 
который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».
Освоение  содержания  курса  «География»  в  основной  школе  происходит  с  опорой  на 
географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».
Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 
34 часа.

ИСТОРИЯ

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.

Задачи  изучения  истории  на  всех  уровнях  общего  образования  определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-
273 «Об образовании»).

В основной школе ключевыми задачами являются:

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной,  культурной  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  (Концепция  преподавания  учебного  курса  «История 
России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. —
2020. — № 8. — С. 7—8).

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 
составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 
живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-
прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Модуль  объединяет  в  единую  образовательную  структуру  художественно-творческую 
деятельность,  восприятие  произведений  искусства  и  художественно-эстетическое 
освоение  окружающей  
действительности.  Художественное  развитие  обучающихся  осуществляется  в  процессе 
личного  художественного  творчества,  в  практической  работе  с  разнообразными 
художественными  
материалами.

Задачами являются: 
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 
деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 
художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 
анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 
способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 
как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 
развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 



отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
«Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа.

МУЗЫКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  на  уровне  5  класса  основного  общего 
образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  программы 
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 
модулям  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  по  предмету  «Музыка»,  Примерной 
программы воспитания.

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 
во  всех  культурах  и  цивилизациях  на  протяжении  всей  истории  человечества. 
Используя  интонационно-выразительные  средства,  она  способна  порождать 
эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, 
для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой 
—  глубокая  степень  психологической  вовлечённости  личности.  Эта  особенность 
открывает  уникальный  потенциал  для  развития  внутреннего  мира  человека,  
гармонизации его  взаимоотношений с самим собой,  другими людьми,  окружающим 
миром через занятия музыкальным искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 
свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 
рефлексия.  Огромное  значение  имеет  музыка  в  качестве  универсального  языка,  не 
требующего  перевода,  позволяющего  понимать  и  принимать  образ  жизни,  способ 
мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное  взаимодействие  людей,  в  том  числе  является  средством  сохранения  и 
передачи  идей  и  смыслов,  рождённых  в  предыдущие  века  и  отражённых  в  народной, 
духовной  музыке,  произведениях  великих  композиторов  прошлого.  Особое  значение 
приобретает  музыкальное  воспитание  в  свете  целей и  задач  укрепления  национальной 
идентичности.  Родные  интонации,  мелодии  и  ритмы  являются  квинтэссенцией 
культурного  кода,  сохраняющего  в  свёрнутом  виде  всю  систему  
мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 
глубоком —подсознательном — уровне.

Музыка  —  временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитиее  искусство.  В  связи  с  этим  важнейшим  вкладом  в  развитие 
комплекса  психических  качеств  личности  является  способность  музыки  развивать 
чувство времени,  чуткость  к  распознаванию причинно-следственных связей  и  логики 
развития  событий,  обогощать  индивидуальный  опыт  в  предвидении  будущего  и  его 
сравнении с прошлым.



Музыка  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребёнка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки 
всфере  эмоционального  интеллекта,  способствует  самореализации  и  самопринятию 
личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 
эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей.

Музыка  жизненно  необходима  для  полноценного  образования  и  воспитания  ребёнка, 
развития  его  психики,  эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер,  творческого 
потенциала.  Признание  
самоценности  творческого  развития  человека,  уникального  вклада  искусства  в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 
и  воспитания  является  личный  и  коллективный  опыт  проживания  и  осознания 
специфического  комплекса  эмоций,  чувств,  образов,  идей,  порождаемых  ситуациями 
эстетического  восприятия  (постижение  мира  через  переживание,  интонационно-
смысловое  обобщение,  содержательный  анализ  произведений,  моделирование 
художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям:  

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 
единстве  эмоциональной  и  познавательной  сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства,  осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
людьми  разных  эпох  и  народов,  эффективного  способа  автокоммуникации;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности.

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  
1.    Приобщение  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через  личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.

2.    Осознание  социальной  функции  музыки.  Стремление  понять  закономерности 
развития  музыкального  искусства,  условия  разнообразного  проявления  и  бытования 
музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека.

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 
Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия.

4.    Формирование  целостного  представления  о  комплексе  выразительных  средств 
музыкального  искусства.  Освоение  ключевых  элементов  музыкального  языка, 
характерных для различных музыкальных стилей.

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметных  умениях  и  навыках,  в  том  числе:  

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 
музыки;аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным  произведением);  

б)  исполнение  (пение  в  различных  манерах,  составах,  стилях;  игра  на  доступных 



музыкальных  инструментах,  опыт  исполнительской  деятельности  на  электронных  и 
виртуальных  музыкальных  инструментах);  

в)  сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,  композиции, 
аранжировки,  в  том  числе  с  использованием  цифровых  программных  продуктов);  

г)  музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  инсценировка,  танец, 
двигательное  моделирование  и  др.);  

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,  
представления);  

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.

6.    Расширение  культурного  кругозора,  накопление  знаний  о  музыке  и  музыкантах, 
достаточное  для  активного,  осознанного  восприятия  лучших  образцов  народного  и 
профессионального  искусства  родной  страны  и  мира,  ориентации  в  истории  развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре.

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
основного  общего  образования  учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную 
область «Искусство»,  является  обязательным для изучения и  преподаётся  в  основной 
школе с 5 по 8 класс включительно.

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  
обучающихся,  участие  в  исследовательских  и  творческих  проектах,  в  том  числе 
основанных  на  межпредметных  связях  с  такими  дисциплинами  образовательной 
программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 
«Обществознание»,  «Иностранный  язык»  и  др.  Общее  число  часов,  отведённых  на 
изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю).

Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  (далее  –  ОБЖ) 
разработана  на  основе  Концепции  преподавания  учебного  предмета  «Основы 
безопасности  жизнедеятельности»  (утверждена  Решением  Коллегии  Министерства 
просвещения  Российской  Федерации,  протокол  от  24 декабря  2018 г.  №  ПК-1вн), 
требований  к  результатам  освоения  программы  основного  общего  образования, 
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  (далее — 
ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного  общего  образования  по  учебному  предмету  ОБЖ,  Примерной  программы 
воспитания.
Настоящая Программа обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 
подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;
прочное  усвоение  обучающимися  основных  ключевых  понятий,  обеспечивающих 
преемственность  изучения  основ  комплексной  безопасности  личности  на  следующем 
уровне образования;
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 
для последующей жизни;



выработку  практико-ориентированных  компетенций,  соответствующих  потребностям 
современности;
реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их  разумное 
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.
В  Программе  содержание  учебного  предмета  ОБЖ  структурно  представлено  девятью 
модулями  (тематическими  линиями),  обеспечивающими  непрерывность  изучения 
предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 
на уровне среднего общего образования:
модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль № 2 «Безопасность в быту»;
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 
основного  общего  образования  Программа  предполагает  внедрение  универсальной 
структурно-логической  схемы  изучения  учебных  модулей  (тематических  линий)  в 
парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её 
избегать  → при необходимости  действовать».  Учебный материал систематизирован  по 
сферам  возможных  проявлений  рисков  и  опасностей:  помещения  и  бытовые  условия; 
улица и общественные места;  природные условия;  коммуникационные связи и каналы; 
объекты и учреждения культуры и пр.
Появлению  учебного  предмета  ОБЖ  способствовали  колоссальные  по  масштабам  и 
последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-
е  годы  XX  столетия:  катастрофа  теплохода  «Александр  Суворов»  в  результате 
столкновения  с  пролётом  Ульяновского  моста  через  Волгу  (5  июня  1983  г.),  взрыв 
четвёртого ядерного реактора  на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.),  химическая 
авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 
марта  1989  г.),  взрыв  двух  пассажирских  поездов  под  Уфой  в  результате  протечки 
трубопровода  и  выброса  сжиженной  газово-бензиновой  смеси  (3  июня  1989  г.). 
Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый 
и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 
граждан  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  формирования  у  подрастающего 
поколения  модели  индивидуального  безопасного  поведения,  стремления  осознанно 
соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 
в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности  явилось важным и 
принципиальным  достижением  как  для  отечественного,  так  и  для  мирового 
образовательного сообщества.
В  условиях  современного  исторического  процесса  с  появлением  новых  глобальных  и 
региональных  природных,  техногенных,  социальных  вызовов  и  угроз  безопасности 
России  (критичные  изменения  климата,  негативные  медико-биологические, 
экологические,  информационные  факторы  и  другие  условия  жизнедеятельности) 
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 
но также для общества  и государства.  При этом центральной проблемой безопасности 
жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.
В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего  поколения  россиян,  направленное  на  формирование  гражданской 
идентичности,  воспитание  личности  безопасного  типа,  овладение знаниями,  умениями, 
навыками  и  компетенцией  для  обеспечения  безопасности  в  повседневной  жизни. 



Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса 
по  предмету  ОБЖ  определяется  системообразующими  документами  в  области 
безопасности:  Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации  (Указ 
Президента  Российской  Федерации  от  02.07.2021  №  400),  Доктрина  информационной 
безопасности  Российской  Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  5 
декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 
2030 года  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474), 
Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования» 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).
Современный  учебный  предмет  ОБЖ  является  системообразующим,  имеет  свои 
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 
через  приобретение  необходимых  знаний,  выработку  и  закрепление  системы 
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддержанных  согласованным  изучением  других  учебных  предметов.  Научной  базой 
учебного  предмета  ОБЖ  является  общая  теория  безопасности,  исходя  из  которой  он 
должен  обеспечивать  формирование  целостного  видения  всего  комплекса  проблем 
безопасности,  включая  глобальные,  что  позволит  обосновать  оптимальную  систему 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 
обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 
повседневной  жизни,  сформировать  у  них  базовый  уровень  культуры  безопасности 
жизнедеятельности.
В  настоящее  время  с  учётом  новых  вызовов  и  угроз  подходы  к  изучению  учебного 
предмета  ОБЖ  несколько  скорректированы.  Он  входит  в  предметную  область 
«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  является 
обязательным для  изучения  на  уровне  основного  общего  образования.  Изучение  ОБЖ 
направлено  на  обеспечение  формирования  базового  уровня  культуры  безопасности 
жизнедеятельности,  что  способствует  выработке  у  обучающихся  умений  распознавать 
угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 
вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 
подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 
здоровья  человека,  формированию  необходимых  для  этого  волевых  и  морально-
нравственных  качеств,  предоставляет  широкие  возможности  для  эффективной 
социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-
социальной  и  информационной  среде,  способствует  проведению  мероприятий 
профилактического характера в сфере безопасности.
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.

На изучение учебного предмета ОБЖ в 5-7 классе предусматривается по 1 часу в неделю, 
всего на изучение предмета ОБЖ в 5-7 классе отводится 102 часа.
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