
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов (ФГОС ООО 6-9 классы) 

ПРЕДМЕТ АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуника- 

тивной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компо- 

ненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культу- ры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационально- го 

общения; 

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

тематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использова- 

ния языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенство- 

вания; 

-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали- 

зации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми- 

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци- 

альных проектов и программ; 

-для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще- 

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Русский язык 

Литература Учебный предмет способствует средствами художественной литературы, литерату- 

роведения и литературной критики обеспечивать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз- 

вития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценно- 

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве- 

дений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку- 

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи- 

танного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от- 

ражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по- 

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч- 
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 ного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, ана- 

лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать ху- 

дожественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык (рус- 

ский) 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, за- 

данных ФГОС ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». Про- 

грамма ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входя- 

щего в предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специ- 

фику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Россий- 
ской Федерации. 

Родная литература 

(русская) 

Освоение учебного предмета «Родная литература (русская)»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней- 

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве- 

дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вку- сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи- 

танного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

от- ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

по- нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

науч- ного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

ана- лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

ху- дожественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Иностранный 

язык (английский) 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

-речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения вусловиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков икультур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

-осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Второй иностран- 

ный язык (немец- 

кий язык, 

французский язык) 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следую- 

щие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирова- 

нии, говорении, чтении и письме; 

- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетиче- 

скими и орфографическими средствами языка; 
- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные дейст- 

вия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуни- 
кативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень 
развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми на- 
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 выками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обуче- 

ния, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении 

вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетен- 

ции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все ука- 

занные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Математика Цели и особенности изучения учебного предмета «Математики» 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппаратдля решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 
результаты. 

Алгебра Цели изучения учебного курса Алгебра является одним из опорных курсов основной 

школы:   она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так 

и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в 

повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхож- 

дении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической 

наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделиро- 

вания в научном познании и в практике способствует формированию научного миро- 

воззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифро- 

вом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие уме- 

ния наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышле- 

ния, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, форму- 

лировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре пред- 

полагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией дея- 

тельностного принципа обучения. 

Геометрия Цели изучения учебного курса 
 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал вели- 

кий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух 

целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели со- 

ответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной 

рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать об- 

ратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять 
его и в окружающей жизни. 
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Информатика Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являют- 

ся: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- 

вития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общест- 

венной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных техно- 

логий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного обще- 

ства; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информаци- 

онном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные 

задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными 

ранее; определять шаги для достижения результата и т.д.; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ин- 
формационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, умений и навыков рабо- 
ты с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых сре- 
дах 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 об- 
разования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 
применением средств информационных технологий. 

История России. 

Всеобщая история 

Цели изучения курса: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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Обществознание Целями преподавания и изучения обществознания являются: 

-формирование гармонично развитой личности; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в 

обществе социальным нормам и моральным ценностям; 

-развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

-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. 

География Целями географического образования являются: 
-социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 
природой, населением и хозяйством; 
-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. Помимо этого, 
географическое образование призвано обеспечить: 
-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
самосознание, воспитание любви к природе; 
-развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 
курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 
знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, 
формированием интеллектуальных умений; 
-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
-формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 
ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Физика Цели изучения учебного предмета «Физика» 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова- 

тельского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных на- 
ук, техники и технологий; 
- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятель- 
ности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направле- 
нии. 

Химия Цели изучения 

Соблюдать правила: 
— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным 
оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным 
штативом, спиртовкой); растворами кислот, щелочей, 
негашеной известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, минеральными 
удобрениями; 
— личного поведения, способствующего защите окружающей среды от загрязнения; 
— оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 
Проводить: 
— нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 
— опыты по получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; 
— распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, 
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 хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 
— изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, 
СН3ОН, С2Н5ОН, СН3СООН); 
— вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) 
количества' вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в 
реакцию или полученных веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 
Называть: 
— химический элемент по его символу; 
— вещества по их химическим формулам; 
— свойства неорганических и органических веществ; 
— функциональные группы органических веществ; 
— признаки и условия осуществления химических реакций; 
— факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
— типы химических реакций; 

— биологически важные органические соединения (углеводы, жиры, белки). 
Определять: 
— простые и сложные вещества; 
— принадлежность веществ к определенному классу; 

— валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных 
соединениях; 
— вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — 
галоген, б) водород — типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ; 
— тип химической реакции: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции, б) по характеру теплового эффекта, в) по изменению степеней окисления 
химических элементов. 
Составлять: 
— формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или 
степени окисления); 
— молекулярные, структурные формулы органических веществ; 
— схемы распределения электронов в атомах химических элементов с порядковыми 
номерами 1—20; 
— уравнения химических реакций различных типов; 
— уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей; 
— полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 
Характеризовать: 
— качественный и количественный состав вещества; 
— химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 
периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов; 
— свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а также 
соответствующих им кислот и оснований; 
— химические свойства органических и неорганических веществ; 
— химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 
процессов (на примере производства серной кислоты) и неправильного использования 
веществ в быту, сельском хозяйстве; 
— способы защиты окружающей среды от загрязнений; 
— строение и общие свойства металлов; 
— связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением; 
— области практического применения полиэтилена, металлических сплавов (чугун, 
сталь, дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 
— свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, 
хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина; 
— состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, йода (спиртовой 
раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 
— круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 
Объяснять: 
— физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. 
Менделеева; 
— закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и 
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 главных подгрупп; 
— причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного 
периода и одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; 
— причины многообразия веществ; 
— сущность процессов окисления и восстановления; 
— условия горения и способы его прекращения; 
— сущность реакции ионного обмена; 
— зависимость свойств веществ от вида химической связи. 

Биология Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 
изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и 
способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 
подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Физическая куль- 
тура 

Общей целью школьного образования по физической культуре является форми- 

рование разносторонне физически развитой личности, способной активно использо- 

вать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения соб- 

ственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов 

и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использова- 

нии ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регу- 

лярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, яв- 

ляющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 
культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправ- 

ленного развития. 

Основы безопасно- 
сти жизнедеятель- 
ности 

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, обще- 

ства и государства, что предполагает: — способность построения модели индивиду- 

ального безопасного поведения на основе понимания необходимости ведения здоро- 

вого образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необхо- 

димые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявле- 

нии; — сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание зна- 

чимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, обще- 

ства 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. 

Изобразительное 
искусство 

− эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

− восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

− активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности; 

Музыка − формирование художественного вкуса как способности чувствовать и вос- 

принимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 
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 − принятие мультикультурной картины современного мира; 

− становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной куль- 

туры; 

− формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

− готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

− умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

− творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и окру- 

жающего мира; 

− использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 

формирование духовно-нравственных оснований; 

− сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, реше- 

ния различных музыкально-творческих задач. 

ОДНКР Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религи- 

озных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, лю- 

бящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и разви- 

тию. 
Технология Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основ- 

ного общего образования являются: 

* формирование представлений о составляющих техносферы, современном произ- 

водстве и распространённых в нём технологиях; 

* формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в раз- 

нообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или обще- 

ственно значимых продуктов труда; 

* формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

* воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред- 

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

* воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, форми- 

рование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, соци- 
ально обоснованных ценностных ориентаций; 
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