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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 

 
УМК «Школа России» 

Учебники: 

- В.Г.Горецкий Азбука. Учебник: 1 класс:В 2-х частях - М.: Просвещение, В.Г. Горецкий 

прописи 1,2,3,4 - М.: Просвещение, 2015 

- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник для 1 класса. – М:Просвещение, 2015 

- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.–М:Просвещение,2015 

- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.–М:Просвещение,2015 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина. Русский язык: рабочие 

программы. 1-4 классы, М.: Просвещение, 2015. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи.  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами.  

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи.  
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Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» . 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Место предмета в учебном плане 
В примерной программе общее число часов 472 , из них в 1 классе- 132 ч. ( из них 92 часа на 

обучение грамоте и 40 часов на литературное чтение), во 2 классе-136 ч, в 3 классе- 102 ч, в 4 

классе- 102 ч в 1 и во 2 классах по 4 часа в неделю; в 3 и 4 классах по 3 часа в неделю. В данной 

рабочей программе количество часов – 472. Количество часов примерной программы 

соответствует учебному плану. В течение учебного года при необходимости будет 

производиться коррекция программы.Задания по внеклассному чтению используются как часть 

урока. 
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Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 



8 

 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Немецкий язык (2- 4 класс) 

Рабочая программа и развернутое тематическое планирование по предмету «Немецкий 

язык» для 2 – 4 классов разработаны на основе рабочей программы по иностранному языку в 

рамках ФГОС, под редакцией И.Л. Бим «Немецкий язык», что позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки школьников, предусматриваемый федеральным государственным 

образовательным стандартом в области иностранного языка. Еѐ особенностью является 

отражение в ней некоторых новых тенденций в развитии начального образования. 

Общая характеристика предмета. Предмет «Иностранный язык» способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и 

речевого поведения. 

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме.  

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир 
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целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, даѐт возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

 С учѐтом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, 

группе. 

 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе 

(2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2-м, 3-м и 4-ых классах (2 часа 

в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в 

начальной школе отводится 204 учебных часа. 

Планируемые результаты обучения немецкому языку во 2-4 классах. 

Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной 

компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 

следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как 

промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую мелодии). 
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4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц в первой 

части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый 

год обучения. 

5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, др. 

7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с немецкого 

языка на русский язык, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку. 

I.  

1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично 

письма: 

а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие 

сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнѐра; 

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать;  

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: Wer? Was? Wie? Woher?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, 

используя оценочную лексику, клише типа Toll! Klasse! Das klingt gut!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» и некоторых других.  

 Объѐм диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать, в том числе о себе.  

 Объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 

читаемого:  

 а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

 б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

 в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

 Объѐм текстов – примерно 100 слов (без учѐта артиклей). 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

 а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 
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 б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с 

ним;  

 в) распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика 

построенное на знакомом материале; 

 г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приѐмами смыслового 

распознавания текста и при восприятии на слух. 

 Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на 

них, оформляя свою речь. 

5. Знать ряд страноведческих реалий.  

Описание учебно- методического и материально технического обеспечения учебного 

процесса: 

1) Учебники «Немецкий язык для 2-4 классов», авторы: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Москва 

«Просвещение» 2013 год; 

2) Рабочая программа под редакцией И.Л. Бим, Москва «Просвещение» 2013 год; 

3) Рабочие тетради в 2 частях, 2-4классы, авторы: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Москва 

«Просвещение» 2013 год. 

4) Книги для учителя под редакцией И.Л. Бим, Москва «Просвещение» 2013 год;  

5) Немецко- русские и русско- немецкие словари; 

6) Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала; 

7) Карты на немецком языке: географическая, политическая; 

8) Видеомагнитофон; 

9) Интерактивная доска; 

10) Магнитофон; 

11) Компьютер; 

12) Мультимедийный проектор. 

Математика 

 Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования без изменений. 

 Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

 -создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 
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мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер, формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 -развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 -развитие математической речи; 

 -формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 -формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 -формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 - воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

 -развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

  Место курса в учебном плане 

 На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4 

классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
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– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты  
– Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Окружающий мир  

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова 
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«Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея экологической целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения яв-

лений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Музыка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования 2011 года, примерной программы начального общего 

образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

Цели программы:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

уважительное отношение к культуре других народов: 

эстетические потребности, ценности и чувства 
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развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие  

Изобразительное искусство 

В основу программы «Изобразительное искусство» положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.. Изобразительное искусство. 1-4 классы.. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе: 

 — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных 

— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 

художника  
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в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 

и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Технология  

 Рабочая программа по курсу «Технология» для 1 – 4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Данная программа будет реализовываться по учебникам «Технология» 1,2,3,4 класс (авт. Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова. Н.В. Добромыслова). 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку: 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов 

работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 
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Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
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4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и 

следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в 

неделю. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, (3 часа в неделю). 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал 

по подвижным играм на основе баскетбола, волейбола. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 
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Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго класса (или раньше в соответствии с 

решением педагогического совета школы). Отличительной особенностью преподавания 

физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство заданий учащимся 

первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). Часы вариативной части 

дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом 

рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, 

повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение 

программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения». 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по 

улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое 

состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, 

пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 

задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

В результате обучения в 1,2,3,4 классах по предмету физическая культура. 

Учащийся 4 класса: 

1) объясняет значение физической активности и хорошей осанки для здоровья человека; 

описывает свою физическую активность/спортивное увлечение; 
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2) осваивает технику входящих в предметную программу школьной ступени физических 

упражнений; выполняет основные движения на уровне двигательных умений; 

3) объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и гигиены на уроках 

физической культуры и самостоятельных занятиях спортом; 

4) выполняет контрольные упражнения и проверку физических способностей, сравнивает 

достигнутые результаты со своими прежними результатами; 

5) понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил, бережного отношения к 

окружающей среде и сотрудничества при занятиях спортом/двигательной активностью; 

соблюдает правила и регламент соревнований при изучении физических упражнений и 

движении; готов к сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, участвовать в команде и 

т.д.); описывает принципы честной игры в спорте и других видах деятельности; 

6) описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное соревнование и/или 

танцевальное мероприятие и свои впечатления об увиденном; активно тренируется на уроках 

физического воспитания; проявляет интерес к школьным спортивным и танцевальным 

мероприятиям, участвует в них или присутствует зрителем; стремится освоить новые 

физические упражнения и приобрести знания для самостоятельных занятий 

спортом/двигательной активностью; участвует в мероприятиях оздоровительного спорта. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию 

выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных 

особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие от 

вариативной части, где всѐ это учитывается. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 

5 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Предмет «Русский язык» включѐн в базовую часть Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

3.Структура дисциплины. 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, 

слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; 
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орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-

смысловой отрезок.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 

Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных 

разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии, а так 

же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических 

заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать/понимать: 

-изученные основные сведения о языке. 

-определения основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил. 

 -обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 уметь: 

 -производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический. 

 -составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 -определять стиль и тип текста; 

 -соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 -создания текстов разных стилей и типов речи; подготовки доклада на историко-литературную 

тему по одному источнику; составления тезисов или конспекта небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи); написания сочинения публицистического 

характера; для оформления деловой документации (заявление, автобиография.) 

-соблюдения при общении с собеседниками соответствующего речевого этикета. 

6.Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

 На изучение русского языка в 5 кл. выделяется 204 часа (6ч. в нед.), в 6 кл. – 170 часов (5ч. в 

нед.), в 7 кл. - 170 часов (5ч. в нед.), в 8 кл. – 102 часа (3ч. в нед.), в 9 кл.- 68 часов (2ч. в нед.). 

7.Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения, 

тестирование, итоговая комплексная работа, зачѐты. 

 

6-9 классы 

 

Программа по русскому языку в 6 - 9 -х классах соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений. Авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. 

М. Шанский М.: «Просвещение», 2011 г. 5-9 классы 

Данная программа способствует развитию познавательно – практической деятельности, дает 

учащимся знания о русском языке и формирует у них языковые и речевые умения и навыки. 

Структура школьного курса русского языка: - в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография, а также 

даются первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации; - в 8, 9 
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классах предметом изучения становится систематический курс синтаксиса. Работа по культуре 

речи рассредоточена по всем классам.  

Программа рассчитана:  

 -- в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю)  

 - в 7 классе – 170 часов в год (5 часов в неделю)  

 - 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

 - в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю)  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции.  

Специальными целями преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие их 

логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания по 

русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

Контроль осуществляется путем проведения контрольных диктантов, изложений, сочинений, 

тестов. 

Литература 

5 класс 

 

Рабочая программа по литературе (5-9 класс) составлена на основе авторской программы 

В.Я.Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина) (традиционная программа) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004) и Программы по литературе для 5-11 классов авторы В.Я. 

Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2008). 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-

хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И.Коровина «Литература: 5 кл.»: Учеб.: В 2ч. 

– М.: Просвещение, 2010 

Общая характеристика учебного предмета. 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
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авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

6- 9 классы 

 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.  

 Программа способствует формированию духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами, так как курс основан на принципах связи искусства с 

жизнью. Программа дает возможность приобщить учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы.  

  

Обучение ведется по следующим учебникам: 6 класс – Литература, авторы В.Я. Коровина, В.И. 

Коровин; 7 класс – Литература, авторы В.Я. Коровина, В.И. Коровин; 8 класс – Литература, 

авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин; 9 класс – Литература, под редакцией В.Я. 

Коровиной. Учебники соответствуют программе В.Я. Коровиной. 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
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литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; освоение текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико- литературных понятий; овладение умениями чтения и 

анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

В VI, VII, VIII классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе 

– 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю)Содержание литературного образования 

разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы.  

 

 Распределение учебного времени на различные темы программного материала (сетка 

часов) при двухчасовой (5кл.-8кл.) и трѐхчасовой (9кл.) недельной нагрузке.  

Название темы Классы Итого 

часов на 

изучение 

темы 

5 6 7 8 9 

1. Введение 1 1 1 1 1 5 

2. Устное народное творчество 5 3 4 5 - 17 

3. Древнерусская литература 1 1 3 3 3 11 

4. Литература XV III века 2 3 2 3 10 20 

5. Литература XIX века 35 29 28 31 52 175 

6. Литература XX века 16 22 25 16 26 105 

7. Зарубежная литература 8 7 5 8 8 36 

8. Итоговые уроки - 2 - 1 2 5 

Итого часов 68 68 68 68 102 374 

 

Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих программ 

принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы строится чаще всего по 

хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным 

этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся 

представления о логике развития литературного процесса. Программа включает в себя перечень 

выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом 

детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются 

историко- литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению 

литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения 

сопровождаются одной общей аннотацией. Теоретико-литературные понятия предложены в 

программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных 

случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений.  

Немецкий язык 

Программа составлена на основе рабочей программы под редакцией И.Л. Бим (Москва. 

«Просвещение» 2013 г.) Программа рассчитана на 102 часа из расчѐта 3 часа в неделю. Данная 

рабочая программа позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый Федеральным государственным образовательным стандартом в области 

иностранного языка. Еѐ особенностью является отражение в ней некоторых новых тенденций в 
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развитии общего образования, а именно значительно больше внимания развитию общеучебных 

и специальных (предметных) учебных умений, универсальных учебных действий.  

Цели и задачи обучения 

Цель: 

развитие коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности школьников 

осуществлять элементарное общение на немецком языке- непосредственное (говорение, 

аудирование) и опосредованное (чтение, письмо)- в рамках ограниченного числа наиболее 

распространѐнных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие 

средствам учебного предмета. 

Задачи: 

- обеспечить коммуникативно- психологическую адаптацию школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средство общения. 

- расширять лингвистический кругозор школьников, развивать элементарные лингвистические 

представления, доступные школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

- формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на 

изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, 

чтение, слушание и письменную  речь. 

- развивать личностные качества  школьника, его внимание, мышление, память и воображение в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общениях, ролевых играх в ходе овладения 

языковым материалом. 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение таких целей, как: 

- развитие иноязычной коммуникативной, языковой, социокультурной, учебно-познавательной 

компетенций; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранных языков в 

современном мире. 

В результате изучения немецкого языка учащиеся должны: 

- вести этикетный диалог, полилог; 

- давать совет, реагировать на него; 

- вариативно выражать просьбу, совет; 

- делать краткие сообщения; 

- кратко передавать содержание прочитанного; 

- выписывать из текста нужную информацию; 

- заполнять анкету; 

- писать письмо по аналогии; 

- должны овладеть примерно 400 лексическими единицами; 

- уметь употреблять два прошедших времени; 

- уметь употреблять будущее время; 

- уметь употреблять степени сравнения прилагательных и наречий; 

- уметь употреблять предлоги; 

- уметь употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

- членить текст на смысловые части, выделять основную мысль; 

- понимать основное содержание текста; 

- полностью понимать текст, используя словарь; 

- уметь употреблять все виды сложных предложений; 

- уметь делать сообщения по темам (12- 18 предложений) 
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Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения учебного 

процесса 

1. Учебники «Немецкий язык для 5-9 класса», авторы: И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Москва 

«Просвещение» 2012 год; 

2. Рабочие тетради к учебникам 5-9 классов, авторы: И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Москва 

«Просвещение» 2012 год; 

3. Рабочая программа под редакцией И.Л. Бим, Москва «Просвещение» 2014 год; 

4. Книги для учителя под редакцией И.Л. Бим, Москва «Просвещение» 2013 год;  

5. Немецко- русские и русско- немецкие словари; 

6. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала; 

7. Карты на немецком языке: географическая, политическая; 

8. Видеомагнитофон; 

9. Интерактивная доска; 

10. Магнитофон; 

11. Компьютер; 

12. Мультимедийный проектор. 

 

Математика 

5 класс 

 с материалами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 с рекомендациями «Сборника рабочих программ по математике 5-6 классы» (Составитель 

Т.А.Бурмистрова, Москва, « Просвещение», 2016 г.); 

 с возможностями линии УМК по математике для 5-6 классов  

( Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков и др. М., «Мнемозина», 2015); 

 с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся воспитанников (см. основную образовательную 

программу основного общего образования Школы).  

 В соответствии с Положением о рабочей программе и методическими рекомендациями по 

составлению рабочей программы МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ 

Данная программа включает в себя: следующие основные содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим 

в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще-интеллектуального и 

общекультурного развития учащихся.  

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 5-6 классов 

общеобразовательной школы. 

На изучение предмета отводится по 5 часов в неделю, итого 170 часов за каждый 

учебный год. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счѐт вариативной 

части Базисного плана. 

Рабочая программа состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, 

пояснительная записка, общая характеристика программы, описание места учебного предмета в 

учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты, содержание 

программы, тематическое планирование, условия реализации программы, планируемые 

результаты изучения курса математики в 5-6 классах, календарно-тематическое планирование, 

коррекционная работа, аннотация.  

Цели обучения: 
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Цели, на достижение которых направлено изучение математики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе 

основного общего образования Школы: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

 -создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

Задачи обучения: 

-Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

-Развивать познавательные способности; 

-Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

-Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

-Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения 

предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные 

виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. обучающиеся должны 

уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную 

информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. 
 

6 класс 

Программа по математике для 6 класса составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по математике, на основе 

программы « Математика, 5-6 классы» (автор-составитель В.И. Жохов - М: Мнемозина, 2014г.) 

и ориентирована на использование учебника « Математика, 6 класс » (авторы: Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд - М.: Мнемозина, 2014г.) 

Авторская программа рассчитана на 170 ч (5 часов в неделю, 34 учебных недели). 

Контрольных работ-13 

Цель программы обучения: 

● овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
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практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

● интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

● формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры 

личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса.  

Задачи программы обучения:  

● познакомить и закрепить у учащихся понятие делимости натуральных чисел; 

выработать умения складывать и вычитать, умножать и делить обыкновенные дроби с 

разными знаменателями, выполнять задания на все действия с натуральными и 

обыкновенными дробями;  

● познакомить с основными свойством пропорции, выработать умение решать 

несложные задачи;  

● выработать умение решать практические задачи на прямую и обратную 

пропорциональную зависимости;  

● познакомить учащихся с понятием положительных и отрицательных чисел в объѐме  

достаточном для выполнения арифметических действий с рациональными числами; 

● закрепить умение решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним;  

● выработать умение выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики;  

● подготовить обучающихся к изучению курсов алгебры и геометрии.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса математики 6 класса обучающиеся должны:  

знать / понимать:  

● существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

● как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач;  

● как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

уметь: 

● выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

● переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде 

дроби и дробь в виде процентов;  

●выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; 

● округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

● пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

● решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  
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● составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные;  

● решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

●изображать числа точками на координатной прямой; ● определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

● устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

7-9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе Федеральной примерной программы основного 

общего образования по математике; авторской программы общеобразовательных учреждений 

алгебра 7 – 9 классы и геометрия 7-9 классы (составитель Т.А.Бурмистрова, М.: 

«Просвещение», 2010 г., с использованием следующего учебно – методического комплекса: 

1. Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 7 класс. М.: 

Просвещение,2013 г. 

2. Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 8 класс. М.: 

Просвещение,2013 г. 

3. Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 9 класс. М.: 

Просвещение,2013 г. 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9 классы. М.: Просвещение, 2014г. 

Количество часов по учебному плану: 
 

Класс Количество часов по учебному плану ( в 

неделю) 

всего 

Ивариантная часть Вариативная часть 

7 5 1 204 

8 5 1 204 

9 5 1 204 

Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. Цели курса: 
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; - 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для научно- технического прогресса.. 

Основные разделы программы: 
7 класс. Выражения, Уравнения, Функции. Степень с натуральными показателем. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений. 

Начальная геометрия. Треугольники. Паралелльные прямые. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

8 класс. Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. 

Степень с целым показателем. Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. 

Окружность. 

9 класс. Квадратичная функция. Уравнения. Уравнения с двумя переменными и их 

системы. Неравенство. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Элементы 

комбинатроики. Векторы. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Правильные многоугольники. Движения. 

Требования к результатам освоения программы: 
В результате изучения алгебры 7 класса ученик должен: 

знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

• формулы сокращенного умножения; 

уметь: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами и 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; сокращать алгебраические 

дроби; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

строить графики линейных функций и функции y=x2 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений и систем; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 
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• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения алгебры 8 класса ученик должен: 

знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы; находить 

значение арифметического квадратного корня, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи; осуществлять в буквенных 

выражения и формулах числовые подстановки, выполнять соответствующие вычисления, 

выполнять подстановку одного выражения в другое; выражать из формулы одну переменную 

через другие; 

• выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметического квадратного корня для вычисления значений и 

преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные и квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложных нелинейных уравнений; 

• решать линейные неравенства и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из условия задачи; 

• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по еѐ графику; применять графическое представление при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

В результате изучения алгебры 9 класса ученик должен: 

знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;• существо понятия 

алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
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остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения геометрии ученик 9 класса должен уметь 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразование 

фигур; 

• владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур; 

• уметь решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные

 построения алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Форма контроля: контрольные работы по основным разделам курса: 7 класс – 12; 8 класс- 

15; 9 класс –.14 
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Информатика и ИКТ 

Преподавание информатики в 8 - 9 классах ведется в соответствии с рабочими 

программами, составленными на основе примерной программы основного общего образования 

по информатике. 

 

Нормативными документами для составления рабочих программ  являются: 

o Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 

o Базисный учебный план ОУ РФ, утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09.03.2004 

o Федеральный перечень учебников. 

o примерная программа по информатике и ИКТ. 8-9 класс. Базовый уровень 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса. Для 9 

класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

История 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с 5 по 9 классы МОУ – Зубовская СОШ. 

Содержание предмета выстроено с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, психолого-

педагогических принципов, возрастных особенностей школьников, а также их разноуровневой 

подготовкой к продолжению получения образования на уровне основного общего образования. 
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Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса; 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5. Содержание учебного предмета, курса; 

6. Тематическое планирование с oпpeделением основных видов учебной деятельности 

обучающихся (в соответствии со спецификой предмета); 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Цели предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого общества ХХ века в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

· развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих нормативно-

правовых актов и документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



39 

 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

Используемый учебно-методический комплект: 

5 класс «История Древнего мира»: 

1. Вигасин А.А. История древнего мира: учебник для 5 класса общ-х учрежд. –изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Арасланова О.В. История древнего мира. 5 класс: поурочные разработки к учебнику 

А.А. Вигасина. 

3. Годер Г.И. рабочая тетрадь по истории древнего мира. 5 класс, в 2-х частях. 

4. Атлас по истории древнего мира с набором контурных карт 

6 класс «История средних веков»: 

1. Агибалова Е.В. История средних веков: учебник для 6 класса общ. Учреждений / Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2015. 272 с 

2. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибалова «История средних веков». 

М.: Просвещение, 2015. 

3. Атлас с набором контурных карт по истории средних веков 

6 класс «История Отечества»: 

1. Данилова АА, Косулина ЛГ.: учебник для 6 класса общ-х учр-й.- 6-е изд.-М.: 

Просвещение,2013. 

2. Набатова О.Г. Конспекты уроков для учителя истории: История России с древнейших 

времен до 16 века: 6-7 класс. Методическое пособие. – М.: Изд-во ВЛАДОСС _ ПРЕСС, 

2013. 

3. Артемов А.Н. Рабочая тетрадь по истории Отечества. Россия с древнейших времен до 

н.17 века. 6 класс. – М.: просвещение, 2014. 

4. Атлас с набором контурных карт по истории Отечества с древнейших времен до конца 

18 века 

7 класс «История России. XVII-XVIII век»: 

1. «История России конца XVI–ХVIII век» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 2015; 

2. Данилов, А. А. История России: конца XVI – XVIII век: рабочая тетрадь / А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 20015. 

3. Атлас с набором контурных карт по истории Отечества с древнейших времен до конца 

18 века 

7 класс «Новая история, 1500-1800 гг»: 

1. Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800 гг.: учебник 

для 7 классов общеобразовательных учреждений / А. Я. Юдовская, А. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Юдовская, А. Я. Новая история 1500–1800 гг.: рабочая тетрадь / А. Я. Юдовская; 

3. Атлас с набором контурных карт по новой истории 

8 класс «История России, 19 век»: 

1. Данилов, А. А. История России XIX век. 8 класс: учебное издание / А. А. Данилов, А. Г. 

Косулина. – М.: Просвещение, 2014; 

2. Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX век» / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2012; 

3. Данилов, А. А. История России. XIX в.: рабочая тетрадь в 2 ч. / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Атлас с набором контурных карт по истории России. 19 век 

8 класс «Новая история, 1800-1913 гг»: 

1. Юдовская, А. Я. Новая история. 1800–1913 гг. 8 класс / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов. – 

11-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

2. Юдовская, А. Я. Рабочая тетрадь в 2 частях. 8 класс / А. Я. Юдовская. 

3. Юдовская А.Я. Поурочное разработки к учебнику «Новая история»:1800-1913: 8-й кл.: к 

учебнику Юдовской А.Я. и др. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Атлас с набором контурных карт по новой истории 
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9. класс «История. X век»: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России, ХХ – начало ХХI века: 

учебник для  9кл. общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2014. 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 

9кл.учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводится 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 

основного общего образования в том числе: в V, VI, VII, VIII, IX классах по 68 часов, из расчѐта 

2 часа на неделе. Программа рассчитана на 350 учебных часов, на пользования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий: 

5 класс - 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебных недель: 

История Древнего мира 

6 класс – 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебные недели: 

История средних веков – 28 часов, История России с древнейших времен до конца 16 века – 40 

часов = 68 часов  

7 класс – 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебные недели: 

История России 17-18 вв – 40 часов, Новая история, 1500-1800 гг – 28 часов = 68 часов+ 2 часа 

резервного времени. 

8 класс – 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебные недели: 

История России – 44 часа, Новая истории, 1800-1913 гг – 24 часа = 68  

9 класс– 2 часа в неделю - 68 часов в год, 34 учебные недели: 

 (История России, 20 век +) – 68 часов,34 учебные недели 

Всеобщая история, 20 век – 34 часа, 34 учебные недели 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

используются следующие: 

формы образования –комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

лабораторные работы, практические работы, дискуссии;СДО (система дистанционного 

обучения), самоподготовка. Система дистанционного обучения и самоподготовка – формы 

изучения учебного материала, которые используются для обучающихся, отсутствующих в 

школе по уважительной причине (больничный лист, приказ, праздничные дни и др.) 

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, 

индивидуальную работу учащихся, модульную, проектную, информационно-

коммуникативную; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др. 

 Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных таблиц; 

работа с исторической картой; самостоятельная работа; ОСК. 

Промежуточный контроль: тест, письменная проверочная работа. На основании «Положения 

о текущей и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация по истории 

проводится с 5 по 9 классы в форме теста по изучению текущей главы в конце полугодия. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
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 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной 

и профессионально-трудовой. 

Обществознание 

5 класс 

Данная рабочая программа курса «Обществознания» предназначена для учащихся 5 класса средней 

общеобразовательной школы, составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта Основного общего образования, Примерной программы по обществознанию, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской программы Л. Н. Боголюбова 

«Обществознание». 

Содержание курса в 5 классе носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших школьников.  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
развитие личности, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

способности к самоопределению и самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений;

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 
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Личностными результатами являются: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; единства 

разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций.

Метапредметные результаты проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;

умения объяснять явления и процессы социальной действительности;

способности анализировать простейшие социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках основных социальных ролей, свойственных подросткам;

овладении различными видами публичных выступлений: высказывания, монолог, дискуссия и др.

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности.

Предметными результатами являются: 
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни;

умения находить нужную социальную информацию в разного вида источниках; адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;

понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.

6-9 классы 
Содержание предмета выстроено с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, психолого-

педагогических принципов, возрастных особенностей школьников, а также их разноуровневой 

подготовкой к продолжению получения образования на уровне основного общего образования. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы основного 

общего образования по обществознанию (под редакцией академика РАО, доктора 

педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук;Л. Ф. 

Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2010г) и 

реализует стандарты первого поколения. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VII и IX классах по 34 часов, из расчета 

1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа по предмету обществознание составлена на основе следующих нормативно-

правовых актов и документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

5. Авторская программа основного общего образования по обществознанию (под 

редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкая, кандидат педагогических наук;Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических 

наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2010г) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
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 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

География 

5-8 классы 
Настоящая программа по географии для 5-8 классов создана на основе   Государственного 

стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 

1089); программы по географии для общеобразовательных учреждений под редакцией И.В. 

Душиной. 

Преподавание географии Россииот авторов: 

5 класс –А.И. Алексеев, В.В. Николина 

6 класс – Т.П. Герасимова, Н. П. Неклюкова 

7 класс – В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев 

8 класс – И. И. Баринова  

            Рабочая программа по географии для 5-8 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) результаты освоения учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование; 

7) описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

по географии. 

Определение целостности научно-географических знаний в формировании личности позволяет 

сформулировать общую цель основного географического образования – формирование у 

подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 
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Цели и основные задачи: 

-способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и 

творчески мыслящей личности; 

передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире; 

формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только своей 

Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания; 

развить у школьника словесно-логическое и образное мышление; 

способствовать формированию картографической грамотности; 

приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в мире на 

основе научно-географического познания действительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

            География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 

одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и 

экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной 

географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это 

уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 

существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к нескольким 

блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности. 

            География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии 

она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 

противоречит существу современной географической науки.          

Ее главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных 

взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах, от локального до 

глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и 

общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 

естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем современности.      В 

соответствии с современной концепцией школьного географического образования, география - 

это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у 

учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования. В VI классе изучается начальный курс географии - 34 часа, 1 

час в неделю; 

7 класс — страноведческий курс «Материки, океаны, народы и страны» - 68 часов, 2 часа в 

неделю; 

8-9 классы курс «География России» - 68 часов, 2 часа в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета 
Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

Начальный курс географии – первый среди систематических курсов этой дисциплины. Главная 

цель курса – формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях 

земных оболочек и их взаимосвязях. Особое внимание уделяется месту и роли человека в 

формировании природы Земли. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники 
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овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, и прежде всего карты. Большое 

внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний (в форме 

представлений), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 

Называть и/или показывать'. 

— существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

— форму и размеры Земли (длина окружности); 

— на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

— основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

— основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

— основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

— характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

— части Мирового океана; 

— среднюю соленость вод океана; 

— воды суши подземные и поверхностные; 

— речную систему, речной бассейн; 

— компоненты ПТК; 

— правила поведения в природе; 

— причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

— главную причину образования ветра; 

— главную причину образования облаков, осадков; 

— пояса освещенности Земли; 

— географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

— характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

— связей между элементами погоды; 

— изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

— воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

— влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

— меры по охране природы в своей местности; 

—  горных пород  и минералов,  их  использования человеком, в том числе своей местности; 

—  влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности; 

—  взаимосвязей: река — рельеф; 

— искусственных водоемов; 

—  из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

—  атмосферное   давление,   температуру   воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

— стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности 

и географическим картам; 

— абсолютные и относительные высоты; 

— объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

—  по карте географическое положение объектов; 

— по образцам:  осадочные и магматические горные породы; 

— фенологические сроки начала времен года.   

4. Описывать: 

—  географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку 

экологического состояния. 

4. Объяснять: 
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особенности   рельефа,   климата,   вод,   биокомплекса окружающей среды своей местности, 

влияющей на жизнь, труд людей.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

          Основная цель курса: 

– создать у обучающихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая важная цель курса – раскрыть 

закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения, его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни людей. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной де-

ятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», 

уметь применять их в процессе учебного познания. 

       3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и крупнейших стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 
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- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8-9 классов 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у 

обучающихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с 

ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией 

на данном этапе ее развития. Курс «География России» служит одной из основ формирования 

духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их 

уважения к культуре и истории своей родины и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников. 

Требование к уроку  

 – создать у обучающихся целостное представление о своей родине, раскрыть разнообразие ее 

природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить обучающихся с 

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

 Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации: 

- субъекты Российской Федерации; 

- пограничные государства; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов: 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды своего региона 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- крупнейшие реки и озера Вологодской области, распределение их по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники: 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и ре-

гионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны , в том числе центры: промышленные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-

исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные: 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; 

- примеры рационального и нерационального размещения производства; 

- объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, 

сели, землетрясения и т. д.); 

- экологически неблагополучные районы России: 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 
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- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

- географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды 

(экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

- особенности быта и религии отдельных народов. 

- роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения 

России  

9 класс 

Рабочая программа по географии 9 класса полностью соответствует программе автора 

В.П. Дронов «География России. Население и хозяйство» и используется так как, способствует 

формированию целостного представлению особенностей населения, хозяйства нашей Родины, о 

месте Родины в современном мире, воспитании гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих еѐ народов. Развитие 

географического мышления и практического умения самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации, создание образа своего родного края. 

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 9 классе. В ней предусмотрено 

проведение 17 практических работ. Рабочая программа составлена с учетом технологии 

индивидуально-ориентированной системы обучения. 

Физика 

Рабочая программа по физике для 5-6 классов составлена в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), 

• с учебным планом ОУ, 

• Примерной программой для общеобразовательных учреждений по физике-химии, 

• авторской программы по введению в естественно-научные предметы для 5-6 

классов (автор А.Е.Гуревич,000 «Дрофа», 2012). 
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Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-

методического комплекса: 
• Гуревич А.Е. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5 - 

6 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/А.Е.Гуревич, ДА. Исаев, Л.С.Понтак. - 

М.:Дрофа, 2013. - 191с.:ил 

• Программа курса «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание» для 5—6 классов. 

• Гуревич А. Е., КрасновМ. В., НотовЛ. А., ПонтакЛ. С. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание.Физика. Химия. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

• Гуревич А. Е., КрасновМ. В., НотовЛ. А., ПонтакЛ. С. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание.Физика. Химия. 6 класс. Рабочая тетрадь. 

• Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание. Физика. Химия. 5—6 классы. Методическое пособие. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что в ОУ выстроена многоступенчатая структура предметов «Естествознание»: начальный, 

или пропедевтический, курс, базовый курс, курсы для старшей ступени школы. Изучение данного курса 

приводит к осознанию, осмыслению и дополнению уже полученного в начальной школе личного опыта 

учащихся, что способствует развитию естественно-научного мышления учащихся, развивает 

самостоятельность учащихся в постановке наблюдений за различными явлениями природы, повышает 

интерес к предметам физика и химия, которые системно будут изучаться в 7-8 классах. Данный УМК 

построен так, что может использоваться как учениками, изучавшими естествознание в начальной 

школе, так и служит точкой входа в предмет для школьников, приступающих к ее изучению впервые. 

Обучение по данному УМК обеспечивает необходимую теоретическую подготовку учащихся к 

изучению базового курса физики и химии (8-9 классы). 

Цель данной программы: 
— формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

естествознания, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

— пропедевтическое изучение понятий основного курса естествознания, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «вещество», 

«явление», «тело», «физика» и др.; 

— воспитание ответственного и избирательного отношения к тому, что нас окружает; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 

• формирование определенных приемов, способов умственной деятельности 

иорганизационных умений познавательной деятельности учащихся. 

• овладение способами и методами изучения природы; 

• формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

• стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

• умения     выступать     перед     аудиторией,     представляя     ей     результаты     своей 

исследовательской работы. 

7-9 классы 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, «Программы по физике для 

общеобразовательных учреждений», авторы программы Л. Э. Генденштейна, А. Б. Кайдалова. 

Цели и задачи курса физики 7 - 9  классов. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

Цели общего образования обусловлены потребностями общества на современном 

этапе его развития и следуют из социального заказа общества школе. 

Общая цель - всестороннее и гармоническое развитие личности. При этом под 
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гармонически развитой личностью понимается человек, обладающий глубокими и прочными 

знаниями, умениями самостоятельно пополнять их и применять на практике. 

Образовательные цели 

- формирование знаний основ физики, знаний о методах познания; 

- формирование экспериментальных умений, умений применять знания к решению задач. 

Воспитательные цели 
- формирование научного мировоззрения, политехническое образование, 

- нравственное и эстетическое воспитание личности, формирование оценочных умений. 

Развивающие цели 
- развитие мышления, самостоятельности, памяти, речи, воображения, развитие интересов и 

способностей к физике. 

В задачи обучения физике на второй ступени обучения входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

-формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Объектами изучения в курсе физики на доступном для учащихся уровне наряду с 

фундаментальными физическими понятиями и законами должны быть методы познания, 

построения моделей (гипотез) и их теоретического анализа. Учащиеся должны понимать, в чем 

суть моделей природных объектов (процессов) и гипотез, как делаются теоретические выводы, 

как экспериментально проверять модели, гипотезы и теоретические выводы. Они должны 

понимать, что в основе научного познания лежит моделирование реальных объектов и 

процессов, что никакая модель не может быть тождественна изучаемому процессу или объекту, 

но вместе с тем отражает его важнейшие особенности. Без всего этого у учащегося не может 

формироваться научное мышление, он не сможет отличать научные знания от ненаучных, 

разбираться в вопросах познаваемости мира. 

Решающим фактором обучения и интеллектуально развития ученика является 

приобретение им опыта познавательной деятельности. Поэтому учебный процесс 

целесообразно организовать так, чтобы изучаемые основы физики и методы науки были 

одновременно объектом, и средством учебного познания. 

Программно-методическое обеспечение курса 

1. Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, В. Б. Кожевников. «Физика 7 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений» 

2. Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, В. Б. Кожевников. «Физика 8 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений» 

3. Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, В. Б. Кожевников. «Физика 9 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений» 

Педагогические условия и средства реализации программы Современный урок должен 

рассматриваться как система, все элементы которой направлены на достижение основных 

целей и задач обучения. Структурными компонентами процесса обучения считается 

содержание учебного материала, методы обучения, способы деятельности, формы и средства 

обучения. Нужно отметить, что минимально необходимые для выпускника школы знания и 

умения отнюдь не ориентированы на низкий уровень усвоения материала (уровень 

воспроизведения). Минимальность требований следует понимать не как минимально 

возможные (репродуктивный уровень), а как минимально допустимые с точки зрения 

общеобразовательной значимости усвоения тех или иных элементов физики. Предполагается, 

что у большинства выпускников формируются и дополнительные знания и умения, круг 
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которых определяется их способностями и познавательным интересом. Поэтому в реальном 

процессе обучения реализуются как репродуктивные, так и продуктивные методы в сочетании 

друг с другом. Ученик получает информацию из разных источников при помощи словесных, 

наглядных и практических методов. 

Для успешной реализации программы используются различные формы организации 

урока: 

• изучение нового материала (лекция, урок-беседа, урок выполнения практических работ 

поискового типа и др.) 

• совершенствование знаний, умений и навыков (урок решения задач, лабораторная 

работа, исследовательская работа и др) 

• обобщение и систематизация (урок-конференция, семинар и др) 

• комбинированный урок (входят основные виды всех типов уроков) 

• контроля и коррекции знаний, умений и навыков (устный и письменный опрос, зачет, 

контрольная работа и др) 

Контрольные параметры в оценке достижений обучающихся: Одним из важнейших звеньев 

в процессе обучения является проверка достижений учащихся, которая позволяет установить 

уровень сформированности у учащихся знаний и умений, их соответствие требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. Чтобы проверка 

знаний выполняла свои функции (обучающие, воспитывающие и контролирующие), она 

должна быть регулярной, объективной и всесторонней. 

Химия 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» на 

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

общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2011. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Количество учебных часов в 8 классе: 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 

учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной школы из расчета 2 

учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических работ - 8. 

Количество учебных часов в 9 классе: 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в том 

числе контрольных работ- 5, практических -6. 

 

Учебно-методический комплект: 
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1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 

2006. 

2. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Вако,2010. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -М.: Дрофа 

2002. 

Учебно-методический комплект: 
1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 

2005,2011. 

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

О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010. 

Биология 

Рабочая программа по биологии для 5 - 9 классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также Концепции духовно - нравственного развития и воспитания гражданина России, 

учебного плана, примерной программы основного общегообразования по биологии с учетом 

авторской программы по биологии В. В. Пасечника 5 - 9 классы (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5 - 11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013 

г). 

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены 

ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), на изучение 

биологии в 5 классе отводится 34 ч. Материал курса разделен на две главы. Им предшествует 

«Введение», в котором учащиеся знакомятся с разнообразием биологических наук и методами 

изучения природы. 

Первая глава «Мир биологии» формирует первичное представление учащихся об особенностях 

строения и функционирования основных объектов изучения биологии: бактерий, растений, 

грибов и животных. Особое внимание уделяется занимательности учебного материала и 

практической значимости получаемых знаний. Идет процесс формирования интереса к 

изучению предмета, воспитания ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Во второй главе «Организм и среда обитания» учащиеся знакомятся с особенностями и 

многообразием организмов различных сред обитания. Вводятся понятия «экологические 

факторы» и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между 

организмами и условиями, в которых они обитают. В конце изучения данной главы учащиеся в 

общих чертах знакомятся с растительным и животным миром материков планеты. 

 

Требование к уроку  

 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 
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способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. Содержание данного курса строится на основе деятельностного 

подхода. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

Музыка 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования. Данная программа составлена на 

основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

2.Примерная основная образовательная программа основного образовательного учреждения. 

Основная школа.  

3.Примерная программа основного общего образования по музыке.  

4.Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.: Просвещение, 2014.  

5.Учебно-методический комплекс авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. В данной программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии общего музыкального образования 

 

Цель программы соответствует цели массового музыкального образования и воспитания - 

формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры.  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального 

материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 5 класса– М.: Просвещение, 

2014г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 6 класса– М.: Просвещение, 

2014г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: Просвещение, 

2014г. 

 Рабочая тетрадь для учащихся  5 класс, М.: Просвещение, 2014г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: М.: Просвещение, 2014г.; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2014г.; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2014 г. 

 Рабочая тетрадь для учащихся  6 класс, М.: Просвещение, 2014г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6 кл.: М.: Просвещение, 2014г.; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2014г.; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».6 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2014 г 

 Рабочая тетрадь для учащихся  7 класс, М.: Просвещение, 2014г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: М.: Просвещение, 2014г.; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2014г.; 
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 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».7 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2014 г. 

Цели изучения музыки в средней школе  

 – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

Содержание уроков музыки в 5-7 классах последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя 

восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к 

традициям своевоспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего 

образования в 5-7 классах Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит  

 

5 класс 6 класс 7класс Всего 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 часа 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

6-7 класс 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» Е.Д. 

Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: ―Просвещение‖, 2-е издание, 2011. Программа 

«Музыка» для основной школы (в данном издании 5–7 классов) имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5-7» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Программы 

общеобразовательных учреждений М. Просвещение, 2-е издание, 2011;; 
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При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 6,7 класса– М.: 

Просвещение, 2012г. 

 Рабочая тетрадь для учащихся  6,7 класс, М.: Просвещение, 2012г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6,7 кл.: М.: Просвещение, 

2012г.; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2012г.; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».6.7класс 1(СD) 

mp3,М., Просвещение, 2012 г 

 

Цели изучения музыки в средней школе  

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры - 

наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Цели изучения музыки в средней школе 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире - художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства 

 - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Московской области 

предусматривает обязательное изучение предмета  музыки в 6-7 классе 

 

 

6 класс 7класс Всего 

1 (34) 1 (34) 68 часа 

Изобразительное искусство 

Программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Данная рабочая 
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программа учебного курса изобразительного искусства составлена на основе Авторской 

программы по ИЗО Неменского Б.М. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящѐн изучению группы декоративных искусств, в 

которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, 

игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно 

хранит и передаѐт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы 

эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в 

декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство 

материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и 

линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к 

уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического 

значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, 

культуры человеческих отношений. Программа рассчитана на 35 часов, на 1 час в неделю. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок,  

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся 

с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет 

способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь 

собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 

сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Программа рассчитана 

на 35 часов, на 1 час в неделю. 

Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и 

практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка.  

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,  изменения как будто 

бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных 

искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, на 35 часов в год. 

3. УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник:  
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– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2010г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010 г.; 

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и художественный 

труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– С.А. Казначеева, С.А. Бондарева Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия 

у школьников. 1- 6 классы. – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

4. Цели программы обучения 

-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

в искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 

социальной роли конкретного человека и общества; 

5. Задачи курса 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного 

языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, 

которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления 

интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

6. Формы контроля 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные 

проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки 

знаний проводятся в форме практических работ, самостоятельных работ. 

7. Результаты обучения 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времѐн в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, 

Хохлома): 
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-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,  Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.  

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, 

голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; французского 

искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

• о выдающихся произведениях современного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, еѐ движение и характер; 

• изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

• выполнять элементы оформления альбома или книги; 

• отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

8. Учебно-тематический план 

5 класс 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» -12ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном 

мире» - 7 ч. 
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6 класс 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 9 ч.  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

7 класс 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» - 8 ч. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п. Для информационно-

компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств,  реализуемых с помощью компьютера: электронная 

версия музеев мира. 

9. Литература 

• коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный 

труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

• Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Павлова ., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты – 

Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

• С.А. Казначеева, С.А. Бондарева, Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия 

у школьников. 1-6 классы. – Волгоград: Учитель,  

2009 г.; 

• Алехин, А.Д. Изобразительное искусство/.  

• Алехин, А. Д. Когда начинается художник / Алехин, А.Д.–М.:Просвещение, 1994 

• Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству/ Аранова, С. В- СПб., 2004 

• Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8  

кл. 

Искусство 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного образования по искусству. Примерной учебной программы 

основного образования, утверждѐнной Министерством образования РФ, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года 

обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. 

П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.  

Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного учреждения в 

рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Данная программа 
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разработана на основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена 

для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 

классах. В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 68 

часов (из расчета 1 час в  неделю).  

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно- историческом процессе 

развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

     Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций; 

театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.     

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений  РФ всего на изучение 

искусства  в 8-9 классах выделяется 68 часов, из них в 8 классе  -34 ч (1ч в неделю, 34 уч. недели),  34 

часа  в 9 классе (1час в неделю 34 уч недели). 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе 

обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. 

У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 

умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и 

др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9 класса: 

Обучение искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного языка и музыкальной драматургии;  

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств выразительности;  

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. 

режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;  

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

Обучение искусству в основной школе должно вывести обучающихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

Технология 

Настоящая программа по технологии для 5 класса разработана в соответствии с 

    --  законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12.; 

-- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждѐн приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2010  

 

 

Рабочая программа  по  технологии для 5 класса  составлена  с учетом  стандартов основного 

общего образования по направлению «Технология. Технология ведения дома»,  и авторской 

программы основного общего образования Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 

2014г.  и рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приѐмов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
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 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 

Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учѐтом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовления продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

 Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания 

с традиционными методами, способами и формами обучения: 

 ролевые и деловые игры; обсуждения и дискуссии;  

 работа в группах;  

 создание благоприятной среды для экспериментирования и исследования;  

 обеспечение межпредметных связей;  

 взаимосвязь технологического, экологического, экономического, нравственного и других 

аспектов образования. 

o Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-

практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке – от 

идеи  до еѐ реализации в модели, изделии, услуге; интегрировать знания из 

разных областей; применять их на практике, получая при этом новые знания, 

идеи, создавая материальные ценности. 

o Требования к подготовке учащихся 5 класса 

 Учащиеся 5 класса должны знать по технологии: 

 Требования к оборудованию рабочего места; 

 Правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине с 

электрическим приводом, с приспособлениями, с электронагревательными приборами; 

 Технологические процессы производства волокон, пряжи, нитей, ткани. Основные 

приемы чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий из натуральных волокон,  

положительные и отрицательные качества тканей из натуральных волокон, отличия 

тканей по внешнему виду; 

 Правила работы на швейной машине; 

 Виды одежды по способу эксплуатации и назначению, дефекты тканей и виды рисунков 

тканей; 

 Технологию выполнения ручных и машинных швов; 

 Способы приготовления бутербродов и напитков; технику безопасности при работе с 

приготовлением пищи; 

 Виды декоративно-прикладного искусства; 

 Виды профессий швейного производства. 

 

 Учащиеся 5  класса  должны уметь по технологии: 

 Определять в ткани нити основы и нити утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 
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 Выбирать ткань для изделия, определять дефекты ткани; 

 Выполнять заправку верхней и нижней нитей, производить замену иглы, намотку нитей 

на шпульку, выполнять различные швы по таблице швов для конкретной швейной 

машины; 

 Выполнять различные виды ручных швов, производить отделку и влажно-тепловую 

обработку; 

 Соблюдать последовательность технологической обработки швейных и других изделий; 

 Приготовить напитки и бутерброды; некоторые блюда из яиц; 

 Уметь сервировать стол к приему пищи; 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, пользоваться нагревательными 

приборами и электроплитами; 

 Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по технологии 

 Учащиеся 6 класса должны знать по технологии: 

 Требования к оборудованию рабочего места; 

 Правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине с 

электрическим приводом, с приспособлениями, с электронагревательными приборами; 

 Технологические процессы производства волокон, пряжи, нитей, ткани.  Основные 

приемы чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий из натуральных волокон,  

положительные и отрицательные качества тканей из натуральных волокон,  отличия 

тканей по внешнему виду; 

 Правила работы на швейной машине и способы устранения неполадок; 

 Основные требования к одежде (эксплуатационные, гигиенические, экономические, 

эстетические); 

 Размерные признаки фигуры человека, правила снятия мерок; 

 Несложные приемы моделирования; 

 Технологию выполнения ручных и машинных швов.  

 Виды овощей и фруктов, способы их холодной и горячей обработки; 

 Питательную и пищевую ценность овощей и фруктов. 

 

 Учащиеся 6 класса должны уметь по технологии: 

 Определять в ткани нити основы и нити утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 Выбирать ткань для изделия, определять дефекты ткани; 

 Выполнять регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить 

замену иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по таблице швов 

для конкретной швейной машины; 

 Снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежа плечевого изделия, 

выполнять экономную раскладку выкроек на ткань, учитывая расход ткани; 

 Производить  влажно-тепловую обработку; 

 Соблюдать последовательность технологической обработки швейных и других изделий; 

 Выполнять ремонт одежды различными способами 

 Уметь сервировать стол к приему пищи; 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, пользоваться нагревательными 

приборами и электроплитами; 

 Готовить несложные блюда из овощей: горячие и холодные. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по технологии 

Учащиеся должны знать /понимать: 
•    роль комнатных растений и их влияние на микроклимат жилища; 

• виды искусственных волокон и их свойства; 

• стиль одежды, силуэты; 

• виды соединения деталей в узлах машины; 

• ассортимент женской и мужской одежды; 
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• выбор ткани и технологию изготовления плечевого изделия; 

• общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты; 

• виды мясного сырья, правила хранения и обработки, кулинарное использование; 

• виды теста, способы приготовления для различного вида кулинарных изделий. 

ОБЖ 

Рабочая программа по  ОБЖ  разработана на основе  нормативных документов:  

1.Закон РФ «Об образовании»;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

3.Основная образовательная программа образовательного учреждения  

4.Примерная программа по курсу ОБЖ; 

5.Программа курса ОБЖ 5-9 класс,  автор А.Т. Смирнов (издательство «Просвещение» 

2012). 

   Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета «ОБЖ» с учетом 

особенностей учебного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, последовательности 

изучения школьного материала, а также путях достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы учащимися 

средствами данного учебного предмета. 

Цели  обучения с учетом специфики учебного предмета: 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

 

Задачи обучения: 

 формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
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Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. Программа рассчитана на 35 

учебных часов в 5 классах, из расчета 1 час в неделю. Согласно действующему учебному плану 

рабочая программа по ОБЖ для 5  класса предусматривает обучение ОБЖ в 5 классе в объеме 1 

часа в неделю (35 часов в год),  

Программа рассчитана на 175  часов в год (1 час в неделю в каждом классе). 5 классе - 35 

часов; 6 классе -35 часов; 7 классе -35 часов; 8 классе -35 часов; 9 классе -35 часа. 

«ОБЖ» (6-9 кл) 

  Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

6-9 класса  составлена в соответствии с   федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования на основе Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2010.   

Цель изучения предмета 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения предмета обучающийся 6-9 классов должен: 

  знать/понимать:  

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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            соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в         

общественном транспорте; пользования бытовыми приборами и инструментами; 

            проявление бдительности при угрозе террористического акта; обращения (вызова)   в 

случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Согласно федеральному компоненту базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, преподавание предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» реализуется   в объеме 1 часа в неделю. 



68 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы основного общего образования Министерства образования Российской Федерации, 

Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная программа 

физического воспитания 5-9 классов» , утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях, 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические 

упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах рабочего дня), внеклассной работы 

по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивные мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятий физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательны занятий по физической культуре 

пределах основных образовательных программ в объѐме, установленном государственными 

стандартами, а также дополнительных занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ.  

Целью физического воспитания в основной школе является обеспечение физического, 

эмоционального, интеллектуального и социального развития личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, использование 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

1.Развитие двигательной активности обучающихся,  

2.Укрепление здоровья и достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств,  

3.Повышение функциональных возможностей основных систем организма,  

4.Формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом,  

5.Приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом 

индивидуальных особенностей и способностей,  

6.Формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности,  

7.Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни,  

8.Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 часа в неделю (всего 510 ч): в 

5 классе – 102 ч, 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 ч. 

Согласно учебного плана на преподавание учебного предмета физическая культура отводится 3 

часа. Третий час на преподавание учебного предмета физическая культура был введѐн приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 
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предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качество обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей и тренирующей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

Требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования – Просвещение, 2011 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1(ред. От 01.12.2007) ; 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 

21.04.2011г.) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

 -примерной программе основного общего образования 

- приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. №889 о «О введении 3 час по физической 

культуре в общеобразовательных учреждениях» 

 - Приказ Минобрнауки РФ «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений от 06.06.2012 г. №19-166 

 В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – базовую 

и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счѐт сложности элементов на базе ранее 

пройденных.    

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Универсальные результаты 
 Учащиеся научатся: 

 - организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

 - активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 



70 

 

овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности 

овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности 

планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха 

овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях по физической культуре 

овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья, бег на лыжах и др.) различными способами 

Учащиеся получат возможность научиться:  

овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности 

проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок 

приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой 

максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре 

Метапредметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию целостной 

личности человека 

понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения 

бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих 

добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий 

овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, проявлять к 

собеседнику внимание, интерес и уважение 

Учащиеся получат возможность научиться 

рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать 

их безопасность  

понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью 

понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека 

воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами 

владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности    

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся:  

проявлять знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения  

проявлять знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации 

- проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой  

оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения. 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий  
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вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры 

отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки  

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости) 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений выполнять 

легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений 

выполнять спуски и торможения на лыжах с полого склона 

выполнять передвижения на лыжах разными ходами и чередовать их в процессе прохождения 

тренировочной дистанции 

выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических качеств 

Учащиеся получат возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега 

выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

6-9 классы 

 

Рабочая  программа по физической культуре для 6 - 9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта, утверждѐнного приказом Министерства 

образования № 1089 от 05.03.04 г. 

 

Рабочая программа реализуется на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования» (в ред.) 

приказов Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 

№ 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 

Приказа МО науки РФ от 05.03.04 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказов МО России от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, с изменениями внесѐнными приказами МО 

науки России от10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 
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Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

г. Москвы «Об утверждениии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно — эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ»; 

 

Программой по курсу Физическая культура (Программа образовательного учреждения. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов /составитель: В.И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М: Просвещение 2011 г)  

Данная программа соответствует современным целям обучения, целям и задачам ОУ, позволяет 

осуществлять преемственность обучения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит по 102 часа в 5-9 классах для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе основного общего образования. Изучение физической культуры на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью; 

целостном развитии физических и психических качеств; 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни; 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Задачи: 
В соответствии с целью образовательной области формируются задачи учебного предмета: 

создание представлений об индивидуальных особенностях, адаптационных свойств 

организма и способах их совершенствования в целях укрепления здоровья, оддержки 

оптимального функционального состояния; 

обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения; 

формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой с различной функциональной и социально 

ориентированной направленностью; 

гармонизация физической и духовной сфер, сформирование потребностей в 

культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком 

здоровье; 

формирование навыков и умений использовать физическую культуру как средство 

воспитания подрастающего поколения, укрепления будущей семьи и утверждения здорового 

образа жизни. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

основой образования по физической культуре является двигательная деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 

школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 

только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические 

упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 
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нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

Предметом обучения  физической культуре является двигательная система человека с обще 

развивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические  качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Формирование 

универсальных учебных действий в двигательных, личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
Требования к уровню физической подготовленности учащихся в результате изучения 

физической культуры ученик должен знать: 

особенности развития избранного вида спорта; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма, и оказания первой доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 

уметь: 
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

 легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физическихкачеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья 

и физической подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

использования современного спортивного инвентаря и оборудования, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой; 

использования приобретенных знаний и умений в практическую деятельность в 

повседневной жизни; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отды х и досуг. 

Соблюдать правила: 
личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

Проводить: 
самостоятельные занятия и тренировки; 

контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся. 

Определять: 
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уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

дозировку физической нагрузки; 

физическую работоспособность; 

Демонстрировать физические способности: 
скоростные; 

силовые; 

скоростно-силовые; 

выносливости, гибкости, координации. 

Средняя школа 

Русский язык 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего образования  

и авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

   Курс обучения русскому языку в 10 классе рассчитан на 34 часа. Из них  уроков 

развития речи – 7, уроков контроля 4 часа; в 11 классе – 34 часа, из них уроков развития речи – 

7, уроков контроля – 7 часов. 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 

как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   

р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. 

На старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют интерес к выбору 

процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из 

задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  Особое внимание в программе уделяется 

научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у 

учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную 

самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в 

различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 

русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 
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коммуникации. 

Литература 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана разработана  на основе 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом рекомендаций  

программы  для общеобразовательных учреждений   по литературе для 5- 9 классов  под 

редакцией В.Я.Коровина (Москва «Просвещение » 2010г.) с учетом требований 

образовательного стандарта  по  литературе. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Важнейшее значение в формировании духовно 

богатой, гармонически развитой личности, с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, 

их жизненного и эстетического опыта;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики;  

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно- историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком.  

Основная задача литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще гуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература «на этапе 

среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю. 

Немецкий язык 

Программа составлена на основе рабочей программы под редакцией И.Л. Бим (Москва. 

«Просвещение» 2013 г.) Программа рассчитана на 102 часа из расчѐта 3 часа в неделю. Данная 

рабочая программа позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый Федеральным государственным образовательным стандартом в области 

иностранного языка. Еѐ особенностью является отражение в ней некоторых новых тенденций в 

развитии общего образования, а именно значительно больше внимания уделяется развитию 

общеучебных и специальных (предметных) учебных умений, универсальных учебных 

действий. 

Цели и задачи обучения 

Цель: 

развитие коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности школьников 

осуществлять элементарное общение на немецком языке- непосредственное (говорение, 

аудирование) и опосредованное (чтение, письмо)- в рамках ограниченного числа наиболее 

распространѐнных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие 

средствам учебного предмета. 

Задачи: 

- обеспечить коммуникативно- психологическую адаптацию школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средство общения. 

- расширять лингвистический кругозор школьников, развивать элементарные лингвистические 

представления, доступные школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

- формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на 
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изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, 

чтение, слушание и письменную  речь. 

- развивать личностные качества  школьника, его внимание, мышление, память и воображение в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общениях, ролевых играх в ходе овладения 

языковым материалом. 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение иностранного языка в старшей школе направлено на достижение таких целей, как: 

- развитие иноязычной коммуникативной, языковой, социокультурной, учебно-познавательной 

компетенций; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранных языков в 

современном мире. 

В результате изучения немецкого языка учащиеся должны: 

- должны овладеть  дополнительно усвоенными ранее 250 лексическими единицами; 

- уметь прочитать и понять основное содержание лѐгких аутентичных текстов, содержащих 

новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, 

сходства с родным языком; 

- уметь найти в процессе чтения основную мысль текста, разграничить существенные и 

второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места; 

- уметь просмотреть несложный текст в поиске нужной информации; 

- уметь воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- уметь воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его  основную мысль; 

- уметь пересказать текст (15- 20 предложений); 

- уметь делать сообщения по темам (15-20 предложений); 

- уметь решать различные коммуникативные задачи; 

- уметь употреблять все времена активного и страдательного залогов; 

- уметь писать письма, заполнять анкету, формуляр; 

- уметь употреблять все виды сложных предложений. 

Используемый УМК: 

1) Учебник «Немецкий язык для 10 класса», авторы: И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Москва 

«Просвещение» 2013 год; 

2) Учебник «Немецкий язык для 11 класса», авторы: И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Москва 

«Просвещение» 2013 год; 

3) Рабочая тетрадь к учебнику, авторы: И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Москва «Просвещение» 2013 

год; 

4) Рабочая программа под редакцией Л.И. Бим, Москва «Просвещение» 2013 год; 

5) Книга для учителя под редакцией Л.И. Бим, Москва «Просвещение» 2013 год; 

6) Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией И.Л. Бим, Москва 

«Просвещение» 2010 год. 

Математика 

Математика 

Рабочая программа составлена на основе Федеральной   примерной программы основного общего 

образования по математике;   «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы», 

составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2009 г. «Геометрия 10 – 11 классы» 

составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2009 г. с использованием учебно – 

методического комплекса 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.., Ткачева М.В.Б.М. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия   10 – 11 классы. М.: 

Просвещение,   2012г. 
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Количество часов по учебному плану: 

Класс Количество 

часов по учебному   

плану  

неделю)  

Ивариантная часть Вариативная часть 

10 5  170 

11 5  170 

Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. 

Цели курса: 
Основные цели обучения математике в  10 -  11  классе на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования. 

Дидактические цели: обеспечение гарантированного уровня обязательной 

математической подготовки в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике 

Практические цели:  овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

Развивающие цели: формирование математического стиля мышления: 

алгоритмического, логического и творческого. 

Воспитательные цели:- формирование общей культуры человека, представления о 

математике как части общечеловеческой культуры, эстетическое воспитание. 

Основные разделы программы: 
10 класс. Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. 

Тригонометрические формулы.. Производная и ее применение. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Векторы в 

пространстве. 

11 класс. Тригонометрические функции.  Производная и ее применение Первообразная и 

интеграл.Комбинаторика и элементы теории вероятностей. Метод координат в прстранстве. 

Цилиндр, конус и шар. Объемы тел. 

Требования к результатам освоения программы: 

В результате изучения математики ученик должен понимать: 
□ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

□ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития самой математической науки; 

□ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

□ вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 
уметь 

□ выполнять арифметические действия, находить значение корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

□ проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

□ использовать приобретѐнные знания в практической деятельности: для практических 

расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометрические функции; 

Функции и графики 
уметь 

□ определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

□ строить графики изученных функций; 

□ описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее значения; 
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□ решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

графиков; 

□ использовать приобретѐнные знания в практической деятельности: для описания с 

помощью функций различных зависимостей; 

Начала математического анализа 
уметь 

□ вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

□ исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики с использованием аппарата математического 

анализа; 

□ вычислять площади с использованием первообразной; 

□ использовать приобретѐнные знания в практической деятельности: для решения 

прикладных задач, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 
уметь: 

□ решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

□ составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

□ использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

□ изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

□ для построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

□ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

□ вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

□ использовать приобретѐнные знания в практической деятельности: для анализа реальных 

числовых данных, представленных в виде диаграмм и графиков и анализа информации 

статистического характера; 

Геометрия 
уметь 

□ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

□ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

□ анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 

□ изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

□ строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

□ решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

□ использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

□ проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

□ использовать приобретѐнные знания в практической деятельности: для моделирования 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычислять 

объѐмы и площади поверхности пространственных тел 

Форма контроля: контрольные работы по основным разделам курса: 10 класс - 12;  11 класс - 

10. 
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Информатика 

Преподавание информатики в 10 - 11 классах ведется в соответствии с рабочими 

программами, составленными на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям, соответствует стандарту 

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (приложение к приказу 

Минобразования РФ от 05.03.04 №1089) 

Нормативными документами для составления рабочих программ  являются: 

o Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 

o Базисный учебный план ОУ РФ, утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004 

o Федеральный перечень учебников. 

o примерная программа по информатике и ИКТ. 10-11 класс. Базовый уровень 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные 

технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. При таком подходе важнейшая 

роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образовательных 

областей. Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. Семакин  И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.10-11 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Практикум. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 

10-11 классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

История 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования на базовом уровне.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  
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стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

           Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Цели. 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История 

России» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X классе - 

68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в XI классе –68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Всеобщая истории – 68 часов в том числе: в X классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю, в XI классе –34 часа из расчета 1 час в неделю 

    В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего общего образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

        Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа, определять сущностные характеристики  

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов.  
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      Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить  

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). С учетом специфики целей и содержания предвузовской 

подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том 

числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной  

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

1 «Знать/понимать»: 

- Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность  

и системность отечественной и всемирной истории; 

- Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной  

и всемирной истории; 

- Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- Особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе. 

 

2 «Уметь»: 

- Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- Анализировать историческую информацию, представленную в различных  

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать  

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 
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- Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и 

авторской программы Боголюбова Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, Матвеева АИ 

«Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 10-11 классы, 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый 

уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

136 учебных часов из расчѐта двух учебных часов в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

-передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 

поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 
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-формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

-развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

-помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

•структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной 

деятельности общественных явлений. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
•биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•  особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

•систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 
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критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением 

География 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс / Под 

ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Цели: 
* освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

* овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

* воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

* использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м – 35 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 35 часов (1 ч в неделю). 

Физика 

Рабочая программа по физике для 10-11кл. составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2012г. 

Базовый уровень. 

Учебники Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика Юкласс» Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2014г. 

ГЛЯ.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Физика Пкл.» Рекомендовано Министерством 
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образования и 

и науки Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2014г 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она  раскрывает  

роль   науки   в   экономическом   и   культурном   развитии   общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Новизна, актуальность - первая ступень 

курса физики (7- 8 классы) когда-то играла в основном роль базы для последующих курсов 

физики (9-11 классы) и астрономии (11 кл.) Курс физики 10-11 классов имел 

дифференцированный характер. Однако, с некоторого момента времени курс физики в 10-11 

классах приобрел новое значение. Он  стал  курсом,  призванным  обеспечить  систему  

фундаментальных  знаний  основ физической науки и еѐ применений для всех обучающихся 

независимо от их будущей профессии. 

Цели изучения физики: 
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах , лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно- научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убеждѐнности и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно - научного содержания; готовности к морально 

- этической оценки использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания.Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотизы. Физические законы. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявления принципа относительности, законов 

классической механики, сохранение импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
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Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура какмера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твѐрдых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твѐрдых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснения устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Копоскулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределѐнностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдения и описание движения небесных тел 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная система, галактика; 

Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
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электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших набольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движения небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных вон; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий: делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория даѐт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио-и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержающуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио - и 

телекоммуникационной связи; 

• оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды 

Химия 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса (базовый уровень) составлена в полном 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, на основании  авторской  программы О.С.Габриеляна. «Программы курса 

химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений» - М.: Дрофа,2011.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями   применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ,  оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие   познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый 

образ жизни, химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений  для безопасного использования 

веществ  и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  а также для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

и окружающей среде. 

 

Количество учебных часов: 
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Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 

часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 2, практических работ -2. 

Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 

часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 3, практических -4. 

Учебно-методический комплект: 
1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 

2005г. 

2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 

2009г. 

3. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 10 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 10 класс. – М.: Вако, 2010г. 

Биология 

Биология – один из аспектов нравственного  воспитания подрастающего поколения. 

Биология как учебная дисциплина школы  вносит существенный вклад в развитие у 

обучающихся системы знаний  о живой природе, окружающем нас мире в целом.  

Биологические дисциплины служат основой для  воспитания  у детей любви к природе, 

понимания ценности жизни и необходимости бережного отношения друг к  ней.                                                                  

Цели  изучения: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен        знать 

/понимать: 

– основные положения биологических теорий (клеточная,; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

– строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

– сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,; 
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– вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

– биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

давать определение терминам;  

перечислять царства живой природы; значение достижений биологии в различных сферах 

человеческой деятельности; хим. элементы, входящие в составбиополимеров; основные 

функции и группы углеводов. 

называть методы изучения живой природы; общие признаки (свойства) живого организма; 

называть и перечислять функции биополимеров в организме; описывать их строение и состав; 

характеризовать уровни организации жизни; доказывать, что современная  биология – 

комплексная  наука; особенности строения мономера белков и белковой  молекулы в целом; 

приводить примеры дифференцированных и интегрированных биологических наук; уровни 

организации живой природы;  перечислять  

– объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины  нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций,  

– решать элементарные биологические задачи; 

выделять предмет изучения биологии, характеризовать биологию как комплексную 

науку,   

 составлять элементарные схемы скрещивания; 

– сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

анализировать процессы и механизмы, происходящие в живом организме на 

молекулярном уровне; 

описывать сущность  физиологических процессов организмов живых существ;  

формулировать определения и суть биологических  закон и теорий, пояснять их 

значение.изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;– находить информацию 

о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

– оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

3.Общее количество часов по программе – 68 часов 

4. Формы  контроля: индивидуальный и фронтальный контроль;  устный опрос, тестирование                                                                                                                                                              

1.   Осуществление контроля за выполнением домашних заданий.                                                     2.   

Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их 

выполнения.                                                                                                                                                3.   

Проведение тестовых работ по темам курса. 

5. Учебно – методический комплект:  

- Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника– М.: Дрофа, 2012. 

-А. А. Каменский, Е. А. Криксунов,  В. В. Пасечник «Биология. Общая биология. 10 – 11 
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классы». Учебник  для общеобразовательных учреждений.- изд. «Дрофа», 2012, 

- В. В. Пасечник.,Г. Г. Швецов .». Рабочая тетрадь по биологии. 

- В. В. Пасечник ««Биология. Общая биология. 10 -11  классы». 

Физическая культура 

Данная рабочая программа по физической культуре 10-11 класс (базовый уровень) реализуется 

на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г. № 

986, зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2011 г., рег. № 19682 « Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011г. рег., №19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г.Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011г 

Регистрационный № 19993. 

Цели рабочей программы: 

- Реализовать государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая культура». 

- Выполнить примерную программу по физической культуре для 10-11классов. 

- Реализовать национальный региональный компонент. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:  

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

 расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности, 

подготовка к службе армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видам спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание; 

 развитию психических  процессов и обучение основам психической  регуляции. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в основной школе. На его преподавание отводится 105 часов в год. Для прохождения 

программы в основной школе можно использовать учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И. Лях, 2013г 

В соответствии с программой В.И. Ляха, А.А. Зданевича материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

лѐгкой атлетики, баскетбола и волейбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счѐт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 
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Данная программа (10-11 классов ) рассчитана на 105 часов в год при 3-х часовом занятии в 

неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содействовать гармоничному физическому развитию, формированию общественных и личных 

представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности, закреплению потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта, формированию адекватной самооценки личности, 

нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

Двигательные умения и навыки и способности 
В средней (полной) школе общего образования в 10 - 11 классах школьники осваивают 

упражнения в метаниях различные по массе и форме снаряды (гранаты, утяжелѐнные малые 

мячи и др.), в гимнастических и акробатических упражнениях: должны выполнять комбинацию 

из 5 элементов на брусьях или перекладине, выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня 

в длину, выполнять комбинации из отдельных элементов со скакалкой, обручем. В спортивных 

играх: демонстрировать и применять упражнения основных технико – технических действий 

одной из спортивных игр. Участвовать в соревнованиях по программе 10-11классов. 

ОБЖ 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

класса  составлена в соответствии с   федеральным компонентом Государственного стандарта 

общего образования на основе Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010.  

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение и закрепление следующих целей: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 

 усвоение и закрепление учащимися знаний; 

 о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 

 об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 

 о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, 

 об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации, 

 об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

 о. мерах профилактики наркомании, 

 о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

 о правах и обязанностях граждан е области безопасности жизнедеятельности, 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 10-11 классов  

ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
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- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по отношению 

к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи. 

Согласно федеральному компоненту базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, преподавание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется   в объеме 1 часа в неделю. 


