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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
Начальное общее образование
1 – 4 КЛАССЫ (ФГОС НОО)
Школа России
Русский язык
Рабочая программа по курсу русский язык разработана в соответствии:

1.С требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
2.Программы авторов: В. Г. Горецкого, В. Г. Кирюшкина, А, Ф. Шанько, В, Д, Берестова Программа реализуется на основе УМК:

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.
1. 3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 5.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

Изучение курса «Русского языка» в начальной школе 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. Основными задачами реализации содержания
курса являются:

- 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;

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
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-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.

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.
Специфика курса «Русского языка» состоит в том, что содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение
грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 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.

Существенная особенность курса состоит в том, языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 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

Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В

4 классе - 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели)
Результаты изучения курса

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.

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 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 её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её 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 учёта 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
Программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, авторской программой Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы»
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его
духовнонравственному и эстетическому воспитанию.

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 ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
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народов многонациональной России и других стран. Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение
следующих задач:

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге.
• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
• Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.
• Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4ч в неделю, 10 учебных

недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
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, её 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 сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
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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 её 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 её реализации, определять наиболее эффективные 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;
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 составления 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 своё

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
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.

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;
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-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 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.
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– 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 её осуществления.
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
– 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 своё 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

– Определение общей цели и путей её 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



9

– Использование приобретённых 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
счёта, 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 учебнопознавательных 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.
Английский язык

Данная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, на основе:

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования;
• Авторской программы УМК под редакцией О.В. Афанасьевой

Рабочая учебная программа реализуется по учебно-методическому комплексу (УМК), который находится в федеральном перечне
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2016/17 учебный год:

• учебники для 2, 3, 4 классов;
• Рабочие тетради;
• Книги для чтения;
• Книга для учителя;
• АудиоприложениеCD

Цель обучения английскому языку - формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном
для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Цели первой ступени обучения:

• формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с
миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
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• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; воспитание и разностороннее развитие младшего
школьника средствами английского языка.

Программа не предусматривает расширения и углубления, отражает минимум содержания образования и требований к уровню
подготовки обучающихся. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа реализует следующие основные функции: информационнометодическую, организационно-планирующую, контролирующую.

Формы контроля: годовая и промежуточная аттестация включают в себя контрольные, тестовые работы, составленные в соответствии с
обязательным минимумом начального общего образования. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую аттестацию.
Кроме этого проводятся: устный опрос (монологическая, диалогическая речь), письменные контрольные работы по аудированию, чтению,
грамматике, лексике и письму.

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (базовый уровень), 2 часа в неделю (68 часов в год), из них:

2 класс - контрольных работ - 1 час;
3 класс - контрольных работ - 1 час; 4 класс - контрольных работ - 1 час.
Срок реализации программы 3 года.

Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской
программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 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, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её
природе и культуре, истории и современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
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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 даёт 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
явлений 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. Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 237 часов: 1
класс —33 часа (33 учебные недели); 2 - 4 классы — по 68 часов (34 учебные недели).

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 её 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 её реализации; определять наиболее эффективные 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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11) определение общей цели и путей её 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:
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,

её 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 архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Музыка
Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом начального общего образования, 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;
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• 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.
В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в

неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 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
• 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:
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• 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 её народов;

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Изобразительное искусство
В основу программы «Изобразительное искусство» положены идеи и положения Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного 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 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.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. в 1 классе — 33 ч в год, во 2—

4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
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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 учебнотворческих 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.

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;
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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 духовнонравственного развития и воспитания, авторской программы «Технология» 1- 4
класс Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В.
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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 социальноисторического опыта человечества, отражённого
в материальной культуре; развитие эмоциональноценностного 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 ремёслами
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 ребёнка, 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 приёмов 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.
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Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 68 часов - по 34 ч — во 2—3 классах (34
учебные недели в каждом классе).

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, приёмами поиска средств её 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 её 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
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1. 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.

2. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

4. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами.

Предметные результаты
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире

профессий и важности правильного выбора профессии.
 Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности

человека.
 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил

техники безопасности.
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,

художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
 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
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• 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 разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического

воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).
Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится 102 часа

в год.
Для реализации программного содержания в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И. Физическая

культура. 1–4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2012.
Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности

посредством освоения двигательной активности.
Задачи физического воспитания учащихся 1–4 классов направлены:
– на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию,

выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; – овладение школой движений;
– развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья,

работоспособности и развитии двигательных способностей;
– выработку представлений об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми.

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод (в I четверти). Большинство
заданий учащимся первого класса нужно давать в форме игры.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных
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результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки
предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и

взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и

сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных

(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,
организации места занятий;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств

физической культуры;
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— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических
качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию

физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки,
эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные

признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного

исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных

условиях

Основы религиозных культур и светской этики
Рабочая учебная программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных

культур») для 4 класса разработана на основе Примерной программы «Основы религиозных культур и светской этики», 2010 г, КРИРОиПК, в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования, на основе
федерального базисного учебного плана 2004 года, ориентирована на обучающихся 4 классов. Учебно-методический комплекс:

4-5 кл., Просвещение, 2010.
«Основы мировых религиозных культур»). 4-5 кл., книга для учителя, Просвещение, 2010.
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Цели, задачи изучения предмета:
Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.

Задачи: знакомство обучающихся с основами светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,

общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 9 - 10 лет представлений о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные
традиции, готового к межкультурному и диалогу во имя социального сплочения.

Курс, раскрывающий основы светской этики, изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной
школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе
изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями светских духовных традиций России
происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

Количество учебных часов:
На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю.

Формы контроля знаний, умений, навыков:
Курс ОРКСЭ, модуль «Основы мировых религиозных культур») является безоценочным. Предусматривается, что на нескольких

последних уроках обучающиеся будут представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам изучения модуля.
Срок реализации программы: 1 год
.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН

основное общее образование

5 – 9 КЛАССЫ (ФГОС ООО)

Русский язык

Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2011), в соответствии с
рекомендациями Примерной программы по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.:
Просвещение, 2011) и программы по русскому языку для основной школы: «Русский язык. Рабочие программы», а так же в соответствии с
учебным планом МБОУ СОШ № 20 г. Махачкала. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9
классы – М.: Просвещение, 2012» и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования.

Построена на единые для всех учебные предметы основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое
сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,
заложенные в основу данного УМК и направлены на обеспечение современного образования в контексте требований ФГОС.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности
между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. В 5 классе закладывается база, способствующая
дальнейшему усвоению тем предмета в среднем звене, как по развитию речи, так и по орфографии, синтаксису, пунктуации, орфоэпии,
большинство из которых внесены в задания ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального
общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном
обществе.

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета
«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является
средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к
культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
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Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм
поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций
моральных норм. Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как
основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения моральноэтических
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);

• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической
и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию.

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого
поведения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных
разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов,
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фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной
грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета,
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в
знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. В первом (под цифрой 1) дается перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2)
перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на мета- предметные
результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально
быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные
универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою
точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила
речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить
логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический
поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, само- коррекцию и др.). Основные компоненты
функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об
устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не
только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов,
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и
этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный
уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней
полной школы, в средних специальных учебных заведениях. Основные содержательные линии
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Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой)
и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные
линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц:
«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология»,
«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит
раскрыть связь языка с историей и культурой народа.

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела
курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют
виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как
национальнокультурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество
часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.

Данный предмет входит в инвариантную часть учебного плана школы
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе:
в 5 классе – 175 часов, 5 часов в неделю
в 6 классе – 210 часов, 6 часов в неделю
в 7 классе – 140 часов, 4 часа в неделю в
8 классе – 105 часов, 3 часа в неделю в
9 классе - 105 часов, 3 часа в неделю
Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана

на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ.
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Литература

Рабочая программа по литературе для 5 - 9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2011), в соответствии с
рекомендациями Примерной программы по литературе (Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 кл., М.:
Просвещение, 2011), а так же в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 20 г. Махачкала. Предметная линия учебников В.Я
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012» соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО).

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Литература 5-9 класс». Авторы В.Я Коровина, В.П.
Журавлёв, В.И.Коровин

УМК построено на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое
сопровождение. Ведущая целевая установка и основные средства реализации УМК направлены на обеспечение современного образования
в контексте требований ФГОС.

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «русский язык». Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ
науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) охватывает три возрастные группы,
образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности.

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет
техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше
внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного вида пересказам
(подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.).

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, воплощая
результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся на
основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный
курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века),
который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории,
МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается
критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определенную филологическую направленность получает
проектная деятельность учащихся.
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Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные
проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни
писателя и читателя и т. д.).

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе —
художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как
важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-
литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература XIX века.
5. Русская литература XX века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие

их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы.

Данный предмет входит в инвариантную часть учебного плана школы
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 455 ч. В том числе:
в 5 классе – 105 часов, 3 часа в неделю в
6 классе – 105 часов, 3 часа в неделю в
7 классе – 70 часов, 2 часа в неделю в
8 классе – 70 часов, 2 часа в неделю в
9 классе - 105 часов, 3 часа в неделю

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.
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Иностранный язык

Рабочая программа по английскому языку соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования
по иностранному языку.

Отличительной особенностью УМК является модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий,
соответствующих требованиям международных экзаменов, постепенно готовящих учащихся к сдаче Государственной итоговой аттестации в
9 классе.

УМК получил положительные заключения РАН и РАО на соответствие Федеральному государственному стандарту основного общего
образования.

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта 2004 г., примерной программы основного общего образования по английскому языку (М: Дрофа, 2007) и материалам авторского
учебного методического комплекса УМК "Английский в фокусе", рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном
процессе в 2014 -2015 учебном году.

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение отводится 105 часов в год, 3
часа в неделю.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский в фокусе» для 7 класса..
Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ (Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.
Эванс). М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. Основной целью данного УМК является:

помочь учащимся овладеть второй ступенью общего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта. В
состав УМК входит учебник для 7 класса «Английский в фокусе». Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express
Publish: Просвещение, 2011.), рабочая тетрадь для 7 класса (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express
Publishing: Просвещение, 2014), звуковое приложение. Учебник “Spotlight 7” построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в
неделю).

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом для общеобразовательных учреждений.

Учебник для 7 класса имеет следующую структуру:
- 10 тематических модулей;
- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) для 5-9 классов; - раздел Spotlight on
Russia;
- тексты песен и упражнения к ним; - грамматический справочник;
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- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); Каждый модуль имеет четкую структуру: -
новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);

- урок English in Use (урок речевого этикета);
- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);
- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); - Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).

Цели курса:
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебнопознавательной):

• речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);

• языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;

• социокультурная компетенция ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в
5‐7 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

• компенсаторная компетенция ‐ развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении
и передачи иноязычной информации;

• учебно‐познавательная компетенция ‐ дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
• формирование и развитие языковых навыков;
• формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей данного возраста;
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• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-11 класса к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство учащихся с миром
зарубежных сверстников.

Математика

Рабочая программа по математике составлена для организации образовательного процесса в основной школе по учебному предмету
«Математика» в МБОУ СОШ № 20 г. Махачкала на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования (второго поколения), Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Фундаментального ядра содержания общего образования, в соответствии с Программой основного общего образования (Примерные
программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: - 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011).

Для решения основных задач обучения требуются книги, созданные на основе глубокого изучения основ наук, освоения их идей,
традиций и конкретного содержания. Учебно-методический комплект (УМК) «Математика» (авторы: Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др.)
предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК выпускает издательство «Просвещение». Учебники включены в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год. Содержание учебников соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:

в личностном направлении:
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от

факта;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее

значимости для развития цивилизации;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
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• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; в

метапредметном направлении:
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о

средстве моделирования явлений и процессов;
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в

окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и

представлять ее в понятной форме;
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным

алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических

проблем; умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского
характера; в

предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучение

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для

математической деятельности.
Задачи:

• развить понятие числа
• развить навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными

и отрицательными числами
• продолжить знакомство с геометрическими понятиями
• формировать умения в построении геометрических фигур и измерении геометрических величин
• научить переводить практические задачи на язык математики
• подготовить учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии
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Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять
устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к
изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании букв для
записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями,
приобретают навыки построения геометрических фигур.

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением
теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная
направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости,
формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения
смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.

При изучении учебного предмета «Математика» на уровне основного общего образования при реализации ФГОС в содержание
раздела «Алгебра» включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества, математика в историческом развитии. Эти
содержательные линии пронизывают все основные разделы содержания математического образования на данном уровне обучения.

Особенностью раздела «логика и множества» является то, что представленный материал нацелен на математическое развитие
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.

Раздел «математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой
культуры, как общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На изучение этого раздела не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела создает гуманитарный фон основного содержания
математического образования.

Областной базисный учебный план на преподавание учебного предмета «Математика» – отводит 875 часов. Причем на изучение
интегрированного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится 350 часов (5 часов в неделю), в 7-9 классах параллельно изучаются
дисциплины «Алгебра» (315 часов) и «Геометрия» (210 часов).

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.
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Классы
Предметы

математического
цикла

Количество часов на
ступени основного
образования

5-6 Математика 350

7-9
Алгебра 315

Геометрия 210

Всего 875

Информатика
Настоящая рабочая программа по информатике разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в

7-9 –ых классах общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ№20 г. Махачкала.
Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса информатики для основной

школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной
школы по информатике согласно учебному плану данного общеобразовательного учреждения.

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной
образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а
также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Программа по информатике для основной школы
составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. Данная
рабочая программа соответствует:

- государственному образовательному стандарту;
- авторской программе: «Программа по информатике. Основная школа: 7-9 классы» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013
- федеральному перечню учебников на 2014-2015 учебный год.
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного
изучения информатики и ИКТ на ступени основного общего образования. Три года по одному часу в неделю. Тематическое и поурочное
планирование учебного материала по информатике для основной общеобразовательной школы составлено на основе обязательного
минимума содержания образования для основной школы в соответствии с учебниками для общеобразовательных учебных заведений Л. Л.
Босова «Информатика. 7 кл», Л. Л. Босова «Информатика. 8 кл» и Л. Л. Босова «Информатика. 9 кл».

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной
природы, а также о методах и средствах их автоматизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так
и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные
обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на
формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными
образовательными результатами.

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• Формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся

представлений и получения новых знаний в области информатики и информационных технологий;
• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией; формирование алгоритмической культуры;

развитие умения работать в коллективе, навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения, способности осуществлять выбор и нести за него ответственность, стремления к созидательной деятельности и к
продолжению образования.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
• освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира,

раскрывающих роль информационных процессов в биологических, социальных и технических системах, а также методы и средства их
автоматизации;
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• формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества,
необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями и возможностями информационной цивилизации, критически оценивать
ее позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой цивилизации;

• осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение использовать ее понятия и методы для
объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и практической
деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и
личную информационную безопасность.

История
В настоящее время базовое историческое образование должно обеспечить выпускникам высокую историческую грамотность. Решить

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных исторических законов, теорий и идей, обеспечивающих
фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. Рабочая программа по истории разработана
на основе «Примерной программы по учебным предметам. История 5-9 классы». – М. : Просвещение, 2011. И обеспечена учебниками:

5 класс: «История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных заведений/ Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая
И.С. –М.: Просвещение, 2012 г;

6 класс: История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для 6 класса общеобразовательных заведений
/Данилов

А.А., Косулина Л.Г.− М.: Просвещение, 2012г. История Средних веков: Учебник для 6 класса общеобразовательных заведений/ Агибалова
Е.В., Донской Г.М. –М.: Просвещение, 2012 г;

7 класс: История России: Учебник для 7 класса общеобразовательных заведений/ Данилов А.А., Косулина Л.Г.− М.:
Просвещение, 2012г. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 - 1800: Учебник для 7 класса общеобразовательных заведений/

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.− М.: Просвещение, 2012 г. Для составления рабочей программы и для эффективной
организации учебного процесса используется примерная программа по истории для основной школы, составленная на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. Учитываются также основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с
примерными программами начального общего образования.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического,
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.
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Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать
выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать
свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. Общая
характеристика учебного предмета

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого.
Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.

Цели и задачи исторического образования
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• 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:

• 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.

• подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом сложившихся особенностей региона;
• формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре родного края

через самоорганизацию своей жизнедеятельности;
• обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения.



40

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся,
которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три основные
функции истории:

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех
явлений и процессов истории человечества;

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития
общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний
исторических фактов, процессов и явлений.

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда
общество начало осознавать своё многообразие.

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского
образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных
исторических этапах развития человеческой цивилизации.

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание
наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии,
акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и
многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для
выполнения задач ФГОС также являются:

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную
познавательную деятельность самого школьника;

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса
общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и
отношений у учащихся основной школы;

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта
возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д.

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное
на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование
осмысленного учения;
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- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения
проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое
отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся.
Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. Содержание

курса истории конструируется на следующих принципах:
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне
временных рамок;

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает
исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп
и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления,
процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть
неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности,
актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной
дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей.

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического
прошлого.

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане
В соответствии с п.18.3.1. федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в учебном плане

учебный предмет «История» входит в качестве обязательного.
В примерной основной образовательной программе основного общего образования на преподавание учебного предмета «История» в

59 классах отведено:
• 5 класс – 2 часа,
• 6 класс – 2 часа,
• 7 класс – 2 часа, • 8 класс – 2 часа,
• 9 класс – 3 часа.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История»

раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно.
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Обществознание
Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5-9 класса основной школы разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения, на основе примерной
программы основного общего образования по обществознанию. Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК под
редакцией А.И.Кравченко. Данный УМК входит в федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год и рекомендован МО РФ.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе,

о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований.
На научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика,
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных
явлениях.

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах
в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты
общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов.
Первый этап (5- 6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной
школе.

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и
способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с
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учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных
возможностей учащихся. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования в 5–9 классах (по 35 часов в год, из расчета 1 час в
неделю.Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.

География

Программа разработана авторским коллективом: И. И. Баринова, В.П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. Программа основного
общего образования по географии.5-9 классы. Программа включена в сборник «Примерные программы по учебным предметам. География.
59 классы: прект.-2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011год. - (Стандарты разработаны в соответствии с ФГОС основного общего
образования 2010г.)

Программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так
называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа».

Авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее
правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и учебные программы, учебники и
учебнометодические пособия, дает возможность устранить многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания
учебных программ и школьных учебников.

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - предмет,
содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарнообщественного
научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных
природно-общественных территориальных систем;

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их
ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также
использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности;

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими
принципами как основными ценностями географии;

http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
http://www.uchmag.ru/estore/e46283/
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- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и
партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие;

- предпрофильной ориентации. В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды
деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. Целями и задачами изучения
географии в основной школе являются:

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от

локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических

факторов;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений,

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека,

с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными,

социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу,
население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта,
космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы,
объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на
основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);
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• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.

Курс «Введение в географию. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе.
Основными целями курса являются:

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества —
географической картой, с взаимодействием природы и человека;

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

При изучении данного курса решаются следующие задачи:
- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к этому

предмету; - формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие

чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому
некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений.

В структуре курса «География. 6 класс» заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии,
расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых
знаний.

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного
отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития
географической оболочки.

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии,
почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. При изучении данного
курса решаются следующие задачи:

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее
частей;

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их
взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов;
- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;
- развитие специфических географических и общеучебных умений;
- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом,

планом местности для получения необходимой географической информации;
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- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека;
- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения

к своему населенному пункту как части России;
- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы, истории

культуры.
Краеведческий подход в содержании курса и технологии его изучения выполняет основную функцию в формировании элементарных

знаний о причинно-следственных связях между компонентами природы, между природой и человеком.
Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен

объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую
и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. Основными целями курса являются:

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его
хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;
- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому

человеку нашей эпохи.
Основные задачи курса:
- формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира;
- расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее

дифференциации — от планетарного до локального;
- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов,

происходящих в географической среде;
- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных

богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности;
- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными,

социально-экономическими факторами;
- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и

рационального природопользования;
- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях

и образе мышления», понимать людей другой культуры;
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- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования,
процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;

- формирование эмоционально-ценностное отношение к географической среде и экологически целесообразного поведения в ней;
- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами

материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых
на этих картах;

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним
комплексные страноведческие описания и характеристики территории;

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Предмет входит в инвариантную часть учебного плана школы. На изучение
географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч (1ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего образования
предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный
курс является пропедевтическим.

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей,
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Физика
Рабочая программа по физике составлена для организации образовательного процесса в основной школе по учебному предмету

«Физика» в МБОУ СОШ № 20 г. Махачкала на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
обучения, представленных в Стандарте основного общего образования, в соответствии с Программой основного общего образования
(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение,
2011).

Примерная программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован
Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования".

Для решения основных задач обучения требуются книги, созданные на основе глубокого изучения основ наук, освоения их идей,
традиций и конкретного содержания. Учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы: Перышкин А.В. , Гутник Е.М.)
предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК выпускает издательство «Дрофа». Учебники включены в
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Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год. Содержание учебников соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного
изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных
часа в неделю. Тематическое и поурочное планирование учебного материала по физике для основной общеобразовательной школы
составлено на основе обязательного минимума содержания физического образования для основной школы в соответствии с учебниками для
общеобразовательных учебных заведений А. В. Перышкина «Физика. 7 кл.» и «Физика. 8 кл», А. В. Перышкина и Е. М. Гутник «Физика, 9
кл.».

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ.
Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса обучения и контингента обучающихся.

Проводить работы можно фронтально, демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования отдельных
зависимостей изучаемого явления. Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут.

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в
основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии лежат физические законы. Физика даёт учащимся научный метод
познания и позволяет получать объективные знания об окружающем мире.

В 7 и 8 классах классе начинается формирование основных физических понятий, овладение методом научного познания, приобретение
умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданному алгоритму. В 9 классе начинается изучение
основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент
самостоятельно.

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
• Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической

картине мира;
• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для

осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
• Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; •

Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
• Овладение учащимися методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
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• Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,
характеризующих эти явления;

• Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема,
гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

• Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.

Биология
Рабочая программа разработана на основе программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова. (Г.М. Пальдяева. программы для

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. Сборник программ. Дрофа, 2012г).
В соответствии с п.18.3.1 федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в учебном плане

учебный предмет «Биология» входит в качестве обязательного в состав предметной области – Естественнонаучные предметы.
Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под

руководством В.В.Пасечника.
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г.
2. Пасечник В,В, Биология 6 класс. Многообразие покрытосеменных растений. Учебник М.: «Дрофа», 2013
3. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология: Животные.учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, М. Дрофа,2014
Курс биологии в рамках ФГОС ООО направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:

• многообразие и эволюция органического мира,
• биологическая природа и социальная сущность человека, уровневая организация живой природы. Содержание учебного

предмета структурировано в виде 3 разделов:
• «Живые организмы»
• «Человек и его здоровье»
• «Общие биологические закономерности» и включает:
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• Бактерии, грибы, растения. 35 ч., 1 ч. в неделю (5 класс),
• Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч., 1 ч. в неделю (6 класс),
• Животные.70 ч., 2 ч. в неделю (7 класс),
• Человек.70 ч., 2 ч. в неделю (8 класс),
• Введение в общую биологию.70 ч., 2 ч. в неделю (9 класс).
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его

изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих
биологических понятий с 5 по 9 класс.

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической
науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах
отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях
жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.

В 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с
индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной
основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и
отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и
формирования социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с
животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять
взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в
определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли
людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда
следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих
его.
Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости
доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется
большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии
позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и
стать личностью.

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и
развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ
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цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма,
популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.

Изобразительное искусство
Рабочая программа разработана на основе Программы для образовательных учреждений под ред. Б.М. Неменского «Изобразительное

искусство и художественный труд» 1-9 классы, М. «Просвещение», 2011 г.
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд в 1-9 классах» (авт. кол. под руководством Б.М. Неменского)

утверждена Главным управлением развития общего среднего образования Минобразования РФ. Эта приоритетная программа является
целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, на формирование его художественно-творческой активности,
овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. Программа
построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы:
5 класс – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (авт. Горяева Н. А., Островская О. В. под ред. Неменского Б.М) – М.:

Просвещение, 2012.
5 класс – Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций, под ред. Б.М.Неменского – М.:

Просвещение, 2014.
6 класс - «Искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М) – М.: Просвещение, 2012.
6 класс – Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций, под ред. Б.М.Неменского – М.:

Просвещение, 2014.
7 класс – «Изобразительное искусство» (авт. Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М.) – М.: Просвещение, 2012.

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5-7 классов. В 2014-2015 учебном году на изучение учебного
предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах для реализации программы общего образования на этапе основного общего образования
на базовом уровне отведено 105 часов: в 5 классе – 35ч., в 6 классе – 35 ч., в 7 классе – 35ч. (по 1 часу в неделю). Распределение часов по
темам:
5 класс
«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека»
1 четверть. Древние корни народного искусства (8 часов)
2 четверть. Связь времен в народном искусстве. (9 часов)
3 четверть. Декор, человек, общество, время (8 часов)
4 четверть. Современное декоративное искусство (10 часов) 6 класс
«Изобразительное искусство в жизни человека»

1 четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)
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2 четверть. Мир наших вещей (8 часов)
3 четверть. Вглядываясь в человека (10 часов)
4 четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 часов) 7 класс
«Изобразительное искусство и мир интересов человека»
1 четверть. Изображение фигуры человека и образ человека (10 часов)
2 четверть. Поэзия повседневности (7 часов)
3 четверть. Великие темы жизни. (10 часов)
4 четверть. Реальность жизни и художественный образ (8 часов)

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями, развитие интереса к
внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и понимать других людей,
осознавать свои внутренние переживания в контексте истории культуры. Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой

ценности;
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к

анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества — главный

смысловой стержень рабочей для 5-7 классов. Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их
личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности.
Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития
образного мышления учащихся.

Технология
Рабочая программа по технологии для основной школы предназначена для учащихся
5-7 «Б» классов. Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего
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образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии, допущенная (рекомендованная) Департаментом
общего среднего образования Министерством образования и науки РФ, "Технология: программа: 5-8 классы. ФГОС (+СБ) "Программа по
учебному предмету "Технология" изложена в рамках двух направлений: "Индустриальные технологии" и "Технологии ведения дома".
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Программа реализована в
предметной линии учебников "Технология" для 5-8 классов, которые подготовлены авторским коллективом (Н.В. Синица, П.С. Самородский,
В.Д. Симоненко и др.) в развитие учебников, созданных под руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных Издательским центром
"Вентана-Граф" 2013 г.

В соответствии с учебным планом в 5-7 «Б» классах на учебный предмет «Технологии ведения дома» отводится: в 5-6 классах 70
часов из расчёта 2 учебных часа в неделю; в 7 «Б» классе 35часов из расчёта 1 учебный час в неделю.

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. Основной формой обучения
является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
учебнопрактические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.

По окончании курса технологии учащиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми
приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных
материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства.

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих
способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.

Формы контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о текущем контроле учащихся в образовательном
учреждении обучающихся) различен по форме: практические, письменные задания, в виде тестовых заданий, проектов, устных ответов.

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов МБОУ СОШ №20 г.
Махачкала и включает в себя следующие компоненты

1. титульный лист;
2. пояснительная записка;
3. требование к уровню подготовки учащихся;
4. Учебно-тематический план
6. Содержание программы учебного предмета
7.Формы и средства контроля;
8. Перечень учебно-методических средств обучения.
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Элективный курс по биологии «Удивительный микромир»
Этот курс был создан в связи с уменьшением количества часов на изучение различных царств живой природы .Программа

рассмотрена и утверждена на заседании ШМО учителей химии, биологии, географии 30 августа 2014 г.
Появилась возможность повторить и углубить знания по данным разделам биологии ученикам 6 классов, а также сформировать

практические навыки работы с микроскопом и развить исследовательские умения обучающихся.
Элективный курс «Удивительный микромир» рассчитан на учащихся 6класса. Занятия
проводятся по 1ч в неделю, в течение года (35 часов).
Мельчайшие представители живого мира – бактерии, низшие грибы, простейшие животные и одноклеточные растения изучаются в

школьном курсе на протяжении небольшого количества учебных часов, поэтому введение элективного курса позволит углубить знания
учащихся по данным разделам биологии.

Изучение микроскопических организмов невозможно без микроскопа, а работа с ним всегда вызывает особый интерес. Исследование
живых объектов на занятиях, постановка с ними опытов активизируют познавательную деятельность школьников, развивают практические
умения, углубляют связь теории с практикой.

Данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны овладеть школьники. Снижение интереса к
предмету и обилие информации не воспитывает у школьников потребности к расширению и углублению своих знаний. На занятиях курса
учителю предоставляется возможность выбрать свою методику из множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт,
на возможность нести ученику информационную культуру действенных знаний. Задача учителя заключается не в передаче своему ученику
определенного объема знаний. Задача состоит в том, чтобы научить его эти знания добывать самостоятельно. Обучение на курсе направлено
на активную учебную деятельность.

При организации и планировании занятий учитываются возрастные особенности детей 6 класса: любознательность, наблюдательность;
интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, быстрое овладение умениями и
навыками; эмоциональная возбудимость.

Курс носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. Программой предусмотрено изучение теоретических
вопросов в ходе бесед, лекций. Основными формами занятий является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практические
занятия, рефераты, защита групповых проектов. Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами,
рисунками.

Для практических и лабораторных занятий необходимы: световые микроскопы, лабораторное оборудование, ручные лупы, коллекции
лишайников, таблицы. Бактерии, грибы, водоросли, дрожжи для изучения школьники выращивают сами и готовят микропрепараты. На
уроках закладываются опыты, исследования, за ходом которых наблюдают ответственные и о результатах докладывают на занятии.

Знания учащихся проверяются с помощью тестовых работ, при этом требования к знаниям и умениям не должны быть завышены, так
как чрезмерность требований порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса.

Цель курса: расширение кругозора учащихся о мельчайших представителях живого мира.
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Задачи: - познакомить с историей развития микробиологии;
- сравнить строение одноклеточных представителей различных
царств: бактерий, растений, животных и грибов;
- формировать практические навыки работы с микроскопом и

лабораторным оборудованием; - развить
исследовательские умения.
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Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин ФК ГОС СОО

Русский язык 10 класс

(базовый уровень)
Рабочая программа по русскому языку для 10,11 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта

среднего (полного) общего образования. Рабочая программа составлена в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом. . Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 20 г.Махачкала; Программой
для средней (полной) школы (базовый уровень) А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.Николина, Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. Сборник. 10 – 11 классы. М.Просвещение,2011

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. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку
решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и
совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие
речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию) и создаёт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению обучения в
образовательных учреждениях высшей школы.

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
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рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно- ориентированного и деятельностного
подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития
учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента
на запоминание теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного
использования его в разных ситуациях речевого общения.

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса
усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися
лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений уместного
использования языковых средств в разнообразных сферах общения.

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего ( полного) общего образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё
дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта: « Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты
речевой ситуации», «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике», «Синонимия в системе русского языка», «Соблюдение
норм речевого поведения в различных сферах общения».

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных
качеств и эффективности речи, с развитием навыков использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков создания текстов
разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского
языка в процессе выполнения специально подобранных заданий.
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Особенностью данной программы является её 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.

Рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных
качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в
соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется 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 коммуникации.

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры,
орфографической и пунктуационной грамотности.

• В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной
программе сводятся к следующему:

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка;
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- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике,
фразеологии, грамматике, правописанию:

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм
современного русского литературного языка;

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях,

их признаках, правилах использования;
-развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач:

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов
разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в Х классе – 34 часа , ХI
классе – 34 часа.

Программа для средней (полной) школы (базовый уровень), подготовленная А.И.Власенковым, Л.М. Рыбченковой к учебникам
Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 - 11 классы рассчитана на 34 часа в год. Учебный
план школы предполагает выделение дополнительно к обязательным дополнительно 35 часов в год из вариативной части в целях
интенсивного речевого и интеллектуального развития, для совершенствования общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах
речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей. Рабачая программа составлена из расчета 35 учебных
недель . Таким образом, рабочая программа по русскому языку в 10 классе разработана на 70 часов.

Реализация национально- регионального компонента при изучении предмета.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении

изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования» при изучении отдельных предметов национальные, региональные и этнокультурные
особенности (далее – НРЭО) включаются в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов
инвариантной части.

В рабочей программе на реализацию НРК отводится 10 % учебного времени от 70 часов, что составляет 7 часов.
Реализация НРЭО языкового образования в Челябинской области предполагает широкий спектр направлений, осуществляемых в

следующих целях:
-обучение русскому языку как средству коммуникации во всех сферах деятельности,
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-повышение языковой и лингвистической культуры учащихся,
-овладение единицами языка с национально-культурным компонентом значения, овладение

русским речевым этикетом.
Содержание регионального компонента в рабочей программе направлено на развитие культуры устной и письменной речи,

приобщает к культурным традициям региона. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся
осознать свою речь, опереться на речеведческие навыки как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, с привлечением
материалов хрестоматии «Литература Южный Урал. Хрестоматия 10-11 класс » /Рекомендовано главным управлением образования и науки
Челябинской области в качестве учебного пособия для средней школы.

Учебно -методический комплекс обеспечивающий реализацию программы.
Программа

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина, Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10 – 11 классы.
М. Просвещение.2011 Учебник

Власенков А.И. Русский язык. 10 - 11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акд. Образования, изд-во «Просвещение». М. Просвещение, 2012 Пособия для учителя Егорова Н.В. -
Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2013. – (В помощь школьному учителю). Пособия для учащихся

Власенков А. И. Русский язык. Дидактические материалы. 10— 11 классы : базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. —
М. : Просвещение, 2010. КИМы

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 10 класс. /Сост. Н.В.Егорова. М.:ВАКО, 2013
ЕГЭ 2015.Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 2. /И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева

– М. : «Экзамен»,2015
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

· связь языка и истории, культуры русского и других народов;
· смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи; · основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

· орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

· анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления; · проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей
языка; аудирование и чтение
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· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;

· соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

· использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
· осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и

мировой культуры;
· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в

различных областях человеческой деятельности;
· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
· совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и

межкультурному общению, сотрудничеству;
· самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

Русский язык 11 класс
(профильный уровень)

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом (профильный уровень), на основе
примерной программы среднего (полного) образования по русскому языку, авторской Программы для средней (полной) школы
(профильный уровень) А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.Николина, Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений.
Сборник. 10 – 11 классы. М.: Просвещение, 2011

Русский язык как учебный предмет является основой школьного филологического образования. Он представляет собой важнейший
элемент литературного образования, основу терминологической базы изучения иностранных языков.

Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает дальнейшую реализацию метапредметной образовательной
функции этой дисциплины. Обучение направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, творческих
способностей, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом
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определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют социальной
адаптации личности к изменяющимся условиям современного мира.

Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в области лингвистики, совершенствование языковых и
коммуникативных умений, востребованных в процессе получения филологического, гуманитарного образования в вузе по избранной
специальности.

Целями изучения русского языка на профильном уровне в средней (полной) школе являются:
- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение

языка к ценностям национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры,
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;

• расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной
развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах;
функциональностилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование
представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, аудирования,
говорения и письма;

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение
орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой
и жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения
его лингвостилистического анализа;

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение
различными приемами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в
том числе в электронном виде на различных информационных носителях;

• существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного употребления
основных вариантных форм словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого
общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач; приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента; развитие
творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие
способности использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования
по избранному профилю;

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для
осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования,
готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
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Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода и
направлено на развитие и совершенствование языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой
компетенции.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и
письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики
русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения,
культуры межнационального общения.

Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций компетентности подхода:
-воспитать гражданина и патриота; сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности

народа с осознанием национального своеобразия русского языка и овладением культурой межнационального общения; развивать и
совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки

самоорганизации и саморазвития; готовность к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного
образования;

-углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и
уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;

-совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с
учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые
явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые
нарушения;

-применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере
общения; совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения..

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться
к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с
употреблением в речи того или иного языкового явления.

Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме обучения с применением фронтальной,
индивидуальной, парной, групповой работы.
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Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с использованием следующих технологий обучения:
• личностно-ориентированное обучение;
• ИКТ;
• метод проектов;
• исследовательские работы обучающихся;
• технологии творческих мастерских;
• технология подготовки к ЕГЭ;

Формы промежуточного контроля в 11 классе: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный,
словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тестирование, сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение
на морально-этическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа,
лингвистический, речеведческий, комплексный анализы текста.

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в
каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков.

Определенное внимание уделяется каждой из названных компетенций. Приоритетным в данном является формирование и
совершенствование лингвистической компетенции учащихся.

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической
системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных
учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной
составляющей курса является лингвистический анализ текста.

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к
разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с
употреблением в речи того или иного языкового явления.

Цели обучения русскому языку на профильном уровне
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
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• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного
образования;

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных
единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной
сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. Место
предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования в ХI классе в объеме 210 часов (105 часов в 10 классе
и 105 часов в 11 классе).

Программа для средней (полной) школы (профильный уровень), подготовленная А.И.Власенковым, Л.М. Рыбченковой к
учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 - 11 классы, рассчитана на 210 часов
(105 часов в 10 классе и 105 часов в 11 классе). Учебный план МБОУ СОШ№ 20 г.Махачкала в 10 классе рассчитан на 35 учебных недель, в
11 классе рассчитан на 34 недели предполагает по 3 часа русского языка в неделю. Таким образом, рабочая программа по русскому языку
на 1011 классы разработана на 207 часов

В федеральном государственном образовательном стандарте уделяется особое внимание формированию культуроведческой
компетенции, тесно связанной с национально-региональным компонентом, предполагающим воспитание у учащихся национального
самосознания, представления о родном языке как форме выражения национальной культуры, как материальной и духовной ценности,
национальном достоянии русского народа; осознание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка; овладение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения; формирование любви к родному языку,
гордости за него.

В рабочей программе, составленной в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего и среднего (полного) общего образования (2004 г.), реализуется национально-региональный компонент (далее – НРК).

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений
в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования» часы, выделяемые ранее в региональный компонент областного базисного учебного плана (Приказы
Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-678, от 16.06.2011 г. № 04-997) при изучении отдельных
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предметов национальные, региональные и этнокультурные особенности (далее – НРЭО) включаются в предметное содержание с выделением
10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части.

Старшая школа (10 – 11 классы)– это этап расширения и углубления знаний о регионе, изучения специальных курсов проблемного
характера, вовлечения школьников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность по региональной тематике.

Реализация НРЭО языкового образования в Челябинской области предполагает широкий спектр направлений, осуществляемых в
следующих целях:

- обучение русскому языку как средству коммуникации во всех сферах деятельности,
- повышение языковой и лингвистической культуры учащихся,
- овладение единицами языка с национально-культурным компонентом значения, -
овладение русским речевым этикетом.
Направления реализации НРЭО языкового образования - коммуникативное. Это направление представлено через «Изучение языка

произведений уральских писателей» . Используются возможности пособия: «Литература России. Южный Урал. /Крохалева Т.Н., Соловьева
Т.В., Стрелец Л.И. – Челябинск: Взгляд, 2003» Способы включения содержания НРЭО в образовательный процесс: модульный курс, который
в рабочей программе представлен диффузно.

Учебно -методический комплекс, используемый для реализации программы Программа
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина, Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10 – 11
классы.

М. Просвещение.2011
Учебник Власенков А.И. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы». «Просвещение». М. Просвещение,

2013 Пособия для учителя
-Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Русский язык. 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой.

—
М.: Просвещение, 2008 Пособия для

учащихся
Власенков А. И. Русский язык. Дидактические материалы. 10— 11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. — М. :

Просвещение, Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста 10-11 класс. М.: ТЦ Сфера, 2014
КИМы
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 11 класс. /Сост. Н.В.Егорова. М.:ВАКО, 2013
ЕГЭ 2015.Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 2. /И.П. Васильевых, Ю.Н.

Гостева – М. : Экзамен ,2015
ЕГЭ.Типовые экзаменационные варианты: под. ред И.П.Цыбулько, национальное образование, 2015

Требования к уровню подготовки выпускников В
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результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;
• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; уметь
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную

интерпретацию;
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных

коммуникативных задач;
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; аудирование и чтение
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от

коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных

проблем;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и

мировой культуры;
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• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего
филологического образования;

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

Литература 10 класс
(базовый уровень)

Рабочая программа предмета «Литература» конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов литературы в 10,11 классе с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей
принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета
определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным
человеческим ценностям.

Литература и предполагает изучение словесности как вида искусства, включающего в себя народное поэтическое творчество,
отечественную и зарубежную литературу, что дает возможность установить принципы культурного взаимодействия народов. Осмыслить
общечеловеческие и национальные культурные ценности, понять русскую и национальную традицию Цели и задачи преподавания
литературы

Главная цель – на основе творческого чтения раскрыть перед учениками основные законы литературы как вида искусства;
познакомить учеников с основными понятиями, позволяющими проникнуть в художественный мир литературного произведения, вооружить
их инструментами для анализа литературного текста, почувствовать специфику художественной условности словесного творчества;
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отработать и закрепить свободное владение устной и письменной речью; сформировать у школьников литературный вкус; дать представление
об основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней русской национальной литературы.

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих задач:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия
художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе.

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в
его историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений
различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:

Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10
классе формируются и развиваются коммуникативная, литературоведческая и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи.

Литературоведческая компетенции – освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, а также
освоение литературных произведений и формирование способности к их анализу.

Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни
нации и человека, осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции.

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;
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• 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.
Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного
изучения курса «Литература» в 10 классе по 3 учебных часа в неделю. В учебном плане МОУ СОШ № 20 г. Махачкала на изучение
литературы в 10 – 11 классах отводится по 4 часа в неделю; за счет вариативной части добавлен 1 час в неделю с целью расширить
литературное образование, углубить читательскую культуру учеников, развить их творческие способности через повышение репродуктивной
творческой деятельности по предмету. Таким образом, рабочая программа по литературе разработана на 140 часов (10 класс) и 136 часов (11
Класс).
Всего по программе 276 часов на 2 года обучения

Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с реализацией регионального компонента содержания
литературного образования. Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить учащихся к важнейшим
гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, художественной литературы, к литературным традициям русского народа, народов,
населяющих наш регион, сформировать представления о литературе как о социокультурном феномене, развивать эмоциональную культуру
личности, чувство гражданственности, патриотизма.

Преподавание литературы в 10 классе дополнено уроками, спланированными на основе учебного пособия «Литература России.
Южный Урал. /Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. – Челябинск: Взгляд, 2006».

На изучение тем, связанных с содержанием регионального компонента литературного образования отводится 10% времени часов.
При изучение программы используется методический комплекс:
Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5- 11 классы. (Базовый уровень).Под редакцией

В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2007 Учебник:
Учебник: Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч.

/Ю.В.Лебедев.- М.: Просвещение, 2014 Пособие для
учителя:

Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе. 10 класс, 1 полугодие, М.: ВАКО , 2014
Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе. 10 класс, 2 полугодие, М.: ВАКО , 2014
Рабочая программа по литературе. 10 класс / по программе под редакцией В.Я.Коровиной) Методическое пособие.- М.:Планета,

2011
Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе. XIX века.11 класс. М.: ВАКО , 2006
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Рабочая программа по литературе. 11 класс / по программе под редакцией В.Я.Коровиной) Методическое пособие.- М.:Планета,
2011 Пособие для учеников: Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах – М.: Айрис – пресс, 2010.
Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия; уметь
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения; - выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; - участия в
диалоге или дискуссии;

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; - определения своего
круга чтения и оценки литературных произведений.

Литература 11 класс
(профильный уровень)

Рабочая программа предмета «Литература» конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов литературы в 11 классе с учетом межпредметных и
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внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Программой общеобразовательных учреждений. Литература. 5- 11 классы (профильный уровень). Под редакцией В.Я.Коровиной. М.:
Просвещение, 2007

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей
принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета
определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным
человеческим ценностям.

Литература и предполагает изучение словесности как вида искусства, включающего в себя народное поэтическое творчество,
отечественную и зарубежную литературу, что дает возможность установить принципы культурного взаимодействия народов. Осмыслить
общечеловеческие и национальные культурные ценности, понять русскую и национальную традицию

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного
текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и
теоретиколитературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его
историколитературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного
анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений
различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в
ресурсах Интернета и др.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
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Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим
формируются и развиваются коммуникативная, литературоведческая и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи.
Литературоведческая компетенция – освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, а также

освоение литературных произведений и формирование способности к их анализу.
Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни

нации и человека, осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции.
В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение

творчества классиков русской литературы.
Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование

ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность

учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной
и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных
качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от
готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному
взаимодействию с людьми.

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и
некоторые тексты зарубежной.

В программе соблюдена системная направленность. Эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести школьников к
пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д.

Программа 11 класса включает в себя произведения русской литературы, поднимающие вечные проблемы, причём она представляет
собой линейный курс на историко-литературной основе.
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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.

Формы организации образовательного процесса:
уроки изучения новой темы;
• уроки-закрепления;
• уроки-обобщения;
• уроки внеклассного чтения;
• уроки развития речи;
• нестандартные уроки
Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Потребность в

общении с книгой может сложиться лишь при широком и умело направленном знакомстве с литературой (и другими видами искусства)
родной страны и мира, постоянном внимании к эмоциональному восприятию учениками текста, их раздумью над поставленными автором
проблемами.

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное
образование способствует формированию его речевой культуры.

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и
обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
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Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров
способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и
социальнонравственные ориентиры.

Место предмета в БУП
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит по 170 часов для

обязательного изучения курса «Литература» в 10 и 11 классе по 5 учебных часа в неделю. В учебном плане МБОУ СОШ № 20 г.Махачкала с
целью расширить литературное образование, углубить читательскую культуру учеников, развить их творческие способности через
повышение репродуктивной творческой деятельности по предмету на изучение литературы в 10 классе отводится 5 часов в неделю на 35
учебных недель (175 часов) и в
11 классе 5 часов в неделю на 34 учебных недели (170 часов). Таким образом, рабочая программа составлена на 345 часов ( 175/170)

Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с реализацией регионального компонента содержания
литературного образования. Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить учащихся к важнейшим
гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, художественной литературы, к литературным традициям русского народа, народов,
населяющих наш регион, сформировать представления о литературе как о социокультурном феномене, развивать эмоциональную культуру
личности, чувство гражданственности, патриотизма.

Старшая школа (10 – 11 классы)– это этап расширения и углубления знаний о регионе, изучения специальных курсов проблемного
характера, вовлечения школьников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность по региональной тематике.

На изучение тем, связанных с содержанием регионального компонента литературного образования отводится 10% времени часов.
При изучение программы используется методический комплекс:
Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5- 11 классы Под редакцией В.Я.Коровиной. М.:

Просвещение, 2006 Учебник:
-Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч. /Ю.В.Лебедев.-

М.:
Просвещение, 2014

-Литература .11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.В 2ч. /Чалмаев, О.Н.Михайлов, А.И.Павловский и др. / под ред.
В.П.Журавлева. М.: просвещение, 2013 Пособие для

учителя:
-Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. XIX века. 11 класс. 1 полугодие. М.: ВАКО , 2014
-Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. XIX века. 11 класс. 2 полугодие. М.: ВАКО , 2014
Рабочая программа по литературе. 11 класс / по программе под редакцией В.Я.Коровиной) Методическое пособие.- М.:Планета,

2011 Пособие для учеников:
-Лебедев Ю.В. Литература. Практикум.10 класс: пособие для учащихся общеобразоват учреждений /Ю.В.Лебедев, А.Н.
Романова.
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–
М.: Просвещение, 2010
- Александров В.Н. анализ поэтического текста. Учеб. пособие дл учащихся ст.кл. /В.Н. Александров, О.А.Александрова. –
Челябинск: Взгляд, 2006

Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах – М.: Айрис – пресс, 2010.
КИМЫ
Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Н.В.Беляева.

М.:
Просвещение,2010

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу В
результате изучения литературы ученик должен

знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия; уметь
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения; - выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; - участия в
диалоге или дискуссии;
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- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; - определения своего
круга чтения и оценки литературных произведений.

Иностранный язык

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык. 10-11классы» разработана в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта общего образования 2004 года и на основе:

• Примерной программы по иностранным языкам М. Дрофа 2008
• Программы курса английского языка к УМК « Английский с удовольствием»/Enjoy English» для 10-11 классов общеобраз.
учрежд. Обнинск: Титул, 2007.

Цель курса:
«Enjoy English» - это комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно: формирование

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей
языковую и социально-культурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций, понимаемых как
их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определённых федеральным компонентом по иностранным языкам и
примерной программой.

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает: •
преемственность с начальной школой,
• развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в

говорении, аудировании, чтении и письме.
• развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в соответствии с отобранными для данной ступени обучения

темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: а) социально-бытовой, б) учебно-трудовой,
в) социально-культурной.

• развивите коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной;

• развивитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме с
тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre intermediate / Waystage);

• накапливание новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и
примерной программой для данного этапа;
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• приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер,
тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям;

• развитие способностей школьников использовать английский язык в реальном общении;
• формирование умений представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко
представленным в учебном курсе;

• развитие умений в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет
перифраза, использования синонимов, жестов, мимики и др.

• развитие желаний и умений самостоятельного изучения английского языка доступными способами (в процессе выполнения
проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.);

• развитие специальных учебных умений (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.).

Авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся:
• на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства

межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара;
• на формировании положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем;
• на понимании важности изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать

особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях
стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии
общечеловеческой культуры.

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности,
как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного
изучения иностранного языка в 10 классе, 102 часа в 11 классе по 3 часа в неделю.

1. Биболетова М.З. Бабушис Е.Е. Английский язык.Английский с удовольствием/ Enjoy English: учебник для 10 кл.
общеобраз.учрежд .Обнинск «Титул»2012 год

2. Биболетова М.З. Бабушис Е.Е.Английский язык. Английский с удовольствием Enjoy Englis/учебник для 11 кл.
общеобраз.учрежд. Обнинск «Титул» 2012 год

Математика



79

Рабочая программа по математике составлена для организации образовательного процесса в основной и старшей школе по учебному
предмету «Математика » в МБОУ СОШ № 20 г. Махачкала. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов математики с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
календарнотематическое планирование курса.

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики
на ступени среднего общего образования на базовом уровне отводится 4 ч в неделю 10 и 11 классах. Учебное время увеличено до 5 часов в
неделю за счет часов школьного компонента в 10 и 11 классах (175 и 170 часа соответственно). Примерная программа рассчитана на 345
учебных часов

Рабочая программа в 10 классе реализуется на основе примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом
уровне и программы «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы./ авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович.М.: Мнемозина, 2011.

В 11 классе - программы общеобразовательных учреждений (автор Бурмистрова Т.А.) .Москва. Просвещение 2009г.
Основные цели и задачи математического образования в школе заключаются в следующем: содействовать формированию культурного

человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим
языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться
ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить её по законам математической речи.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об

идеях и методах математики;
2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса,
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.

Задачи учебного предмета.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции»,

«Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала
математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
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1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических
навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;

2. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты
применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;

3. развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;

4. знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности,

приобретают и совершенствуют опыт:
 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале;

выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе
обобщения частных случаев и эксперимента;

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее
в личный опыт;

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных
утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений;

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего
мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

История
Система исторического образования реализуется на второй и третьей ступени общего образования. Личностная ориентация

образовательного процесса предполагает приоритет воспитательных и развивающих целей исторического образования. История не только
открывает перед школьниками картины прошлого, но и наглядно показывает взаимосвязь поколений, роль исторического наследия в
современной жизни. Способность понимать причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных, этнонациональных, конфессиональных систем,
существующих в современном мире. Тем самым, формируется готовность к конструктивному взаимодействию с людьми разных
убеждений, ценностных ориентации и социального положения.

2. Цели и задачи, предусмотренные программой:
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• 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 140 часов для обязательного

изучения учебного предмета «ИСТОРИЯ» на ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X классе 70 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю.с приоритетным изучением Истории России- 46 часов .Всеобщая история-24часа.В 11классе-70 часов,из расчёта 2
учебных часа в неделю

Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

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, ее роль в мировом сообществе; 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 разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,

аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;



82

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

• 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 как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,

гражданина России.
Обществознание
(базовый уровень)

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения
некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Цели и задачи, предусмотренные программой:

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;
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• 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. Место предмета в базисном
учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе в X и в ХI классе по 70 часов,
из расчета 2 учебных часа в неделю.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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
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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; подготовить 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; 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.

Обществознание (профильный уровень)
Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии,
социальной психологии.

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях
жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
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понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной
подготовки в области социальных дисциплин.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и
других учебных предметов.

Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной личности её социализации, познанию окружающей
действительности, самопознанию и самореализации

Курс является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, социологии,
экономической теории, политологии, социальной психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной
системе. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации
единой концепции обществоведческого образования.

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению
социально- гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах:
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношении, включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной и коммуникативной, семейно- бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и
гуманитарных наук.

По учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования отводится 207 часов- в 10 классах- 105 часов и в 11 – 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю. Предусмотрен учебное время в
объеме 24 учебных часа (или 11,5 %) который отводится на итоговое повторение.

Сроки реализации программы- 2 года.
Количество часов в неделю- 3.
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Требования к уровню подготовки обучающихся
по курсу «Обществознание» (профильный уровень)

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен знать/ понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; уметь
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их много и значение в жизни
общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно- следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- экономических и гуманитарных наук; -
участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;

- формулировать на основе приобретенных социально- гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам;

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции;
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- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции
Российской Федерации;

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия
информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;

- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования;

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Экономика
Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования по обществознанию

(базовый уровень).- 2004.

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и

интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;
• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;
• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения

социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни
общества и государства;

• формирование опыта использовать приобретённые знания о функционировании рынка труда , сферы малого
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории
дальнейшего образования

Место предмета «Экономика» в учебном плане школы определяется областным базисным учебным планом для образовательных
учреждений Челябинской области
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Рабочая программа отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего
образования на базовом уровне, а именно в 10 и 11 классах, из расчета 0,5 час в неделю.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных задач;

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать
сознательный выбор в условиях альтернатив.

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен Знать/понимать
• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. Уметь
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
• описывать: действие рыночного механизма .основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной

торговли.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.

Право
Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных

часов по разделам и темам курса.
Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку.

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально- гуманитарного образования личности, относится к числу
приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание
условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой
грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных
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социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как
учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на
проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и
опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной
образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся следующие:

• роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;
• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в России;
• вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые

основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;
• основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
• особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов,

получения и использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. Цели
Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для
эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и
законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социальноправовой
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчета 0,5 часа в неделю в 10 классе (17 часов) и 0,5 часа в неделю в 11 классе (17 часов).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения права ученик должен знать/понимать

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
работника, потребителя, супруга, абитуриента);
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• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты
прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь:

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения
альтернативной гражданской службы;

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
организационноправовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом;

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; • решения правовых

задач (на примерах конкретных ситуаций).

География
Рабочая программа 10-11 классы составлена на основе «Примерной программы основного общего образования по географии (базовый

уровень)» - М: ДРОФА, 2006г. Н.В. Болотникова, В.П. Комарова. География 6-11классы. – программы Волгоград: учитель, 2009г.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

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 и геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

посредством ознакомления с важнейшими
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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.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а

также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического

страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а
также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей

Физика
Рабочая программа по физике составлена для организации образовательного процесса в основной школе по учебному предмету

«Физика» в МБОУ СОШ № 20 г. Махачкала. Программа по физике разработана на основе примерной программы по физике. Сборник
нормативных документов. Физика/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010.

Примерная программа составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». Преподавание физики в 10
классе ведётся по учебнику Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе: базовый и профил.
уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 21-е изд. . М.: Просвещение, 2012., в 11
классе Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М Чаругин; под ред. В.И Николаева, Н. А.
Парфентьевой. – 19-е изд. М.: Просвещение, 2010.

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ.
Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса обучения и контингента обучающихся. Проводить

работы можно фронтально, демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования отдельных зависимостей
изучаемого явления. Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут.

Курс физики среднего общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
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• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях 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 строить модели,
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 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 убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Курс физики в 10 классе начинается с раздела «Физика и методы научного познания», в котором учащиеся продолжают знакомиться с
методами научного познания. В базовом курсе физики школьниками были получены первоначальные знания о механических явлениях и их
законах. В 10 классе эти знания дополняют и углубляют. Тем самым, создавая систему. Курс молекулярной физики углубляет такие важные
понятия, как работа, количество переданной теплоты, внутренняя энергия, дает более полное разъяснение основ молекулярно-кинетической

теории, вывод основного уравнения этой теории для газов и молекулярно-кинетическую трактовку температуры. Свойства жидкостей и
твердых тел рассматриваются на классической основе с привлечением доступных учащимся сведений об атомно-молекулярном строении тел

и силах взаимодействия между частицами.
Изучение электродинамики основывается на понятии об электрически заряженных элементарных частицах (электрон, протон) и

учении об электромагнитном поле. Представление об электрическом поле формируется главным образом при изучении электростатики.
Природа электрического тока в различных средах излагается на основе электронной теории, на основе электронных представлений
трактуются также законы Ома и Джоуля — Ленца.

В курсе физике 11 класса изучение электродинамики продолжается. Магнитное поле тока характеризуется не только качественно, но и
количественно; для последнего вводятся понятия о магнитной индукции и магнитном потоке. Рассматриваются действие магнитного поля на
движущийся заряд и сила Лоренца, магнитные свойства вещества. Центральным вопросом электродинамики является электромагнитная
индукция; здесь выясняется зависимость электрических и магнитных полей от времени и демонстрируется наличие тесной связи между ними.
Также рассматриваются такие разделы как колебания и волны, звук, оптика, основы теории относительности, физика атома и атомного ядра,
элементарные частицы.
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Весь материал о колебаниях и волнах собран в большой раздел в такой последовательности: электромагнитные колебания, переменный
ток, звук, электромагнитные волны.

При изучении оптики сразу же выясняется электромагнитная природа света и дается представление о его корпускулярно-волновом
дуализме, а затем излагаются элементы геометрической оптики, волновые свойства света, основы теории относительности, излучение и
спектры, квантовые свойства света. В теме «Основы теории относительности» предусматривается последовательное изложение основных
идей и научных положений специальной теории относительности (СТО); здесь анализируются постулаты Эйнштейна, начала кинематики и
динамики СТО.

Далее изучаются свойства атомного ядра и элементарных частиц. Рассматриваются экспериментальные методы регистрации
элементарных частиц, опыты Резерфорда по превращению ядер атомов, естественная и искусственная радиоактивность; объяснение ядерных
реакций опирается на использование законов сохранения; подробно описываются способы получения и использования ядерной энергии. В
обзорном плане излагаются свойства элементарных частиц; особое внимание уделяется выяснению их взаимопревращаемости. Изучение
курса заканчивается элементами астрофизики, в котором учащиеся знакомятся с космическими телами и космическим пространством.

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для
обязательного изучения физики на ступени среднего (полного) образования.

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 20 г. Махачкала на изучении физики 10 классе выделен дополнительный час физики,
с целью усиления общеобразовательной подготовки и реализации государственного стандарта общего среднего образования, что составляет
70 часов (2 часа в неделю), на изучение физики в 11 классе отводится 34 часа (1 час в неделю)

Химия

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе авторской «Программы курса химии для 8-11
классов общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) О.С. Габриеляна, изданной ООО «Дрофа» в 2011 году, которая соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта образования.

Школьный курс химии один из основных компонентов естественнонаучного образования. Он вносит существенный вклад в решение
задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественнонаучной картины мира; развитие их интеллектуальных,
творческих способностей; привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества.

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости свойств от строения, исследование
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Изучение химии в
средней школе направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и
теориях;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ,
оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
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• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;

• воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, в сельском хозяйстве и
на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

Рабочая программа среднего общего образования по химии обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических
законов, теорий и понятий; продолжает формирование представлений о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства;
знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их
осуществления, а также способам защиты окружающей среды.

Химия как систематический предметный курс среднего общего образования изучается с 10 по 11 класс.
Рабочая программа рассчитана на 138 часов, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах (продолжительность учебного года в 10 классе – 35

недель, в 11 классе – 34 недели).
В рамках универсального (непрофильного) обучения инвариантной части ОБУП среднего общего образования предлагается на

изучение химии 1 час в неделю. Учитывая рекомендации, изложенные в приложении к письму Министерства образования и науки
Челябинской области от 30.07.2014 03-02/4959 «О преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях
Челябинской области в 2014-2015 учебном году», за счёт компонента образовательного учреждения добавлен ещё 1 час в каждом классе для
наиболее полного раскрытия основных законов и понятий химической науки и создания прочной базы для дальнейшего изучения курса химии.

Основные блоки, составляющие содержание курса:
Методы познания в химии
Теоретические основы химии
Неорганическая химия
Органическая химия
Экспериментальные основы химии

Химия и жизнь
Содержание школьного химического образования включает изучение национально-регионального компонента, сущность которого

заключается в отражении специфических проблем региона, использовании краеведческого материала. Включение регионального содержания
становится важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны. Реализация
рабочей программы обеспечивается учебными и методическими пособиями:

10 класс Учебно-методический
комплекс для учащихся
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1. Химия.10 класс. Базовый уровень / О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2014.
2. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия -10 класс» /Габриелян О.С., Яшукова А.В.- М: Дрофа, 2012

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся:
1. Химия 10 класс: контрольные и проверочные работы учебнику О.С.Габриеляна/О.С. Габриелян и др.-М.:Дрофа, 2013
2. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс./ Сост. Н. П. Троегубова.- М.:ВАКО, 2011.

11 класс
Учебно-методический комплекс для учащихся

1. Химия.11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2014.
2. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия -11 класс» /Габриелян О.С., Яшукова А.В.- М: Дрофа, 2010.

Методические и дидактические пособия:
1. Поурочные разработки по химии: 11 класс/ Н.П. Троегубова Н.П. - М.:ВАКО, 2011.

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся:
1. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 11 класс./ Сост. Н. П. Троегубова.- М.:ВАКО, 2011.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического

эксперимента. При оценке устных и письменных работ учитывается число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Все проверочные работы оцениваются по принципу накопления баллов за элементы знаний, что даёт возможность детально

анализировать и более объективно оценивать знания и умения каждого ученика.
Таблица определения оценки письменных работ

Количество правильных ответов
(в %) Оценка

92-100 отлично
84-91 хорошо
более 50 -83 удовлетворительно

В результате изучения химии ученик должен Знать и
понимать:

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
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- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак,

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.

Уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; - выполнять химический
эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; - экологически

грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат

знания по данному учебному предмету.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом
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уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного структурно-функционального анализа; определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуть обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства;
оценивание корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Информатика
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой И.Г. Семакина «Программа по информатике и ИКТ»,

подкреплена учебниками И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ»: учебник для 10-11 классов.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по

разделам курса и последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет оптимальный набор практических работ, необходимых для
формирования информационно- коммуникационной компетентности учащихся.

Основное содержание курса (10-11 классы) среднего образования по информатике и информационным технологиям, в целом за 2 года
обучения рассчитано на 70 часов, из них в 10 классе – 35 часов (1 ч. в неделю) и в 11 классе – 35 часов (1 ч. в неделю). В связи с тем, что в
учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных недели в 11-ых классах, то на программу в 11 классе вместо 35 часов
отводится всего 34 часа. Уменьшение часов происходит за счет резерва времени. Программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям.

Содержание курса соответствует требованиям Примерной программы по информатике и ИКТ общеобразовательного курса для 10-11
классов (базовый уровень), рекомендованной Министерством образования РФ. Согласно этому документу, основные содержательные линии
базового уровня старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии основной школы:

 линию информации и информационных процессов (информационная культура человека, информационное общество,
информационные основы процессов управления);

 линию моделирования и формализации (Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели.
Информационное моделирование. Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Исследование на
компьютере информационных моделей из различных предметных областей);

 линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска
и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии);

 линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных, сетей, организация и информационные услуги
Интернет).

В практической части учебный курс «Информатика 10-11» ориентирован на использование персональных компьютеров класса IBM РС
с программным обеспечением (ПО) Мiсrоsоft Windows - Мiсrоsоft Office.
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«Информатика 10-11» не является узкоспециализированным курсом, привязанным к конкретному виду профессиональной
деятельности, а носит общеобразовательный характер. Общеобразовательный курс информатики и ИКТ для старших классов на базовом
уровне должны состоять из инвариантной и вариативной частей.

Инвариантная часть затрагивает следующие темы:
1. структура и содержание предметной области современной информатики;
2. информационные ресурсы компьютерных сетей;
3. элементы системологии;
4. социальная информатика.

Данный перечень тем составляет содержание первой части курса - «Информатика 10».
Первая тема подводит итог изучению базового курса информатики. Она систематизирует полученные знания, создает цельную картину

предметной области, позволяет учащимся увидеть, перспективы в дальнейшем изучении предмета.
Тема информационных ресурсов общества раскрывается как в социальном, так и в технологическом плане. Все более значительной

компонентой информационных ресурсов общества, средой их хранения, развития и распространения становятся глобальные компьютерные
сети. «Интернет-грамотность» превращается в обязательный элемент информационной культуры современного человека. Начальные знания и
навыки учащихся в области сетевых технологий, полученные в базовом курсе, находят развитие в курсе «Информатика 10».

Общепризнанным становится тот факт, что одной из важнейших образовательных и развивающих задач школьной информатики
является знакомство учащихся с системной наукой «Системологией», развитие системного мышления и навыков к систематизации. Даже имея
неограниченный доступ к компьютерам и сетям, но, не владея основами систематизации, человеку трудно сориентироваться в безграничном
море информации, а тем более, стать творцом в этой области.

Вариативная часть курса связана с приложениями теоретической информатики и информационных технологий, которые в нем
рассматриваются. В качестве таких выбраны следующие темы:

1. информационные системы и базы данных;
2. математическое моделирование в планировании и управлении.

Данный перечень тем составляет содержание второй части курса - «Информатика 11».
Первая тема посвящена важнейшей прикладной области информатики - информационным системам. Использование информационных

систем становится повсеместным как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни человека ХХI века. Рассматривается
классификация разных видов информационных систем, функционирующих на основе компьютерных и сетевых технологий. На конкретном
примере учащиеся знакомятся с организацией ядра информационно-справочной системы - базы данных. В отличие от однотабличных БД, с
которыми ученики работали при изучении базового курса информатики, в этом разделе рассматривается многотабличная БД, что более
соответствует реально действующим системам. Используемый пример (информационная система приемной комиссии в вузе) достаточно
нагляден, понятен и полезен с практической точки зрения (многим старшеклассникам предстоит стать абитуриентами). Дидактическая цель,
которая ставится перед учениками при изучении данного раздела - понять сущность описанного в учебнике примера; суметь его
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воспроизвести на компьютере в среде СУБД (МS Access); используя прием «по аналогии», суметь самостоятельно разработать подобную
систему.

Во второй части курса «Информатика 11» рассматривается применение компьютеров в области планирования и управления. Развитие
этого направления также относится к числу приоритетных в новом веке. Тема содержит в себе некоторые новые для учеников сведения из
области математики, математического моделирования. Одной из особенностей современного этапа развития информационных технологий
является появление возможности использования математических методов для решения практических задач без необходимости детальных
знаний соответствующего математического аппарата со стороны пользователя. Это стало возможным благодаря развитым средствам
прикладного программного обеспечения. Пользователь должен лишь понимать суть решаемой задачи (она, в частности, может относиться к
экономике, социологии, педагогике, лингвистике, истории и др. гуманитарным областям), суметь ее формализовать, сообщить исходные
данные прикладной программе и затем интерпретировать полученные результаты. Современное развитие многих гуманитарных областей
человеческой деятельности связано с расширенным использованием в них количественных методов, математических моделей.

В данном разделе курса рассматриваются ряд задач обработки статистических данных: поиск теоретической зависимости по
экспериментальным данным; прогнозирование на основании полученной зависимости; определение корреляции между величинами;
получение оптимального плана. Инструментом для решения этих задач является современный табличный процессор (MS Excel) с богатым
набором встроенных в него средств автоматической обработки данных. Дидактическая цель при изучении раздела заключается в расширении
представлений учащихся о круге практических задач, решаемых методами информационного (в т. ч. математического) моделирования.
Учащиеся должны понять сущность обсуждаемых примеров, суметь воспроизвести их на компьютере в среде MS Excel, методом «по
аналогии» самостоятельно решить близкие по содержанию задачи.

Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится на 10

классы
– 35 часов (1 ч. в неделю) и на 11 классы – 34 часа (1 ч. в неделю)

Мировая художественная культура
Рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 19-20вв.; Взгляд из России» для 10 - 11 классов разработана на

основе Программы курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр
«Владос», 2014.».

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы:
Программа курса
«Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос»,

2014».
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Учебники для общеобразовательных учреждений:
Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1,2./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014.
Мировая художественная культура. 11 класс. Ч.1,2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014.

В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная культура»» отводится в 10 - 11 классах 1 час из базисного
учебного плана. Таким образом, в 10 классе за год должно быть проведено 35 часов, в 11 классе - 34 часа.

Содержание рабочей программы соответствует программе курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. –
Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014».

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях,
реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории,
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни
общества и каждого человека.

Цель курса "Мировая художественная культура" для старшеклассников
— на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное

представление о роли, месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового культурного процесса. Задачи курса:
• раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности; анализировать произведения искусства,

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
• дать представление и знания об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить

закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской
национальной культуры современности;

• показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их интерпретацию в
творчестве русских и зарубежных мастеров;

• сформировать у учащихся представления о художественной картине мира ХХ в., роли и месте национальной культуры
современности.

• воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-нравственный ценностей мировой культуры и
осознанному формированию собственной культурной среды.

В ходе изучения курса учащиеся должны на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества
сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового
культурного процесса.

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

• основные виды и жанры искусства;
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;
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• шедевры мировой художественной культуры; • особенности языка различных видов искусства; уметь
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; • выполнять учебные и творческие

задания (доклады, сообщения); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выбора путей своего культурного развития;
• организации личного и коллективного досуга;
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
• самостоятельного художественного творчества.

Технология
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Д.Симоненко. О.П. Очинин, Н.В. Матяш «Технология: 10 – 11

классы: базовый уровень для общеобразовательных учреждений»
Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», «Технология проектирования и создания

материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая проектная деятельность».
Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные
теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с практическими
работами предваряется необходимым минимумом теоретических сведений.

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, которая учитывает
познавательные потребности школьников.

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.

Резерв учебного времени в 10-11классах– по 34 ч из расчёта 1 учебный час в неделю.
Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов МБОУ СОШ №20 и

включает в себя следующие компоненты 1. Титульный лист программы.
2. Пояснительная записка:
2.1. Документы, регламентирующие содержание образования по предмету;
2.2. Обоснование выбора системы обучения
2.3. Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы,
2.4. Реализация национально-регионального компонента.
3. Перечень компонентов учебно-методического комплекса.
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4. Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу: • знания;
• умения;
• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни (предметные

компетентности);
• система общих учебных умений, навыков и способов деятельности (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная деятельность).
5. Характеристика контрольно-измерительных материалов.
6. Календарно-тематический план 10, 11 класса.
Структура календарно- тематического плана определяется в соответствии с инструктивно- методическими письмами ГОУ ДПО

ЧИППКРО.
7. Приложения:/ представлены в паспорте кабинета

• список дополнительной литературы для подготовки и проведения учебных занятий;
• контрольно-измерительные материалы;
• перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников, перечень обучающих,

справочноинформационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых в образовательном процессе.

Элективный курс "Физика в задачах" Данная
программа составлена на основе:

• Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом
Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

• Примерной программы по физике. Сборник нормативных документов. Физика/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.:
Дрофа, 2010.

• Авторской программы Г.В. Елькина. Сайт: http://festival.1september.ru
Данная программа отражает содержание курса физики для общеобразовательных учреждений 10-11 классов. Она учитывает цели

обучения физике учащихся средней школы и соответствует государственному стандарту физического образования. Материал излагается на
теоретической основе, включающей вопросы механики Ньютона, термодинамики, молекулярно-кинетической теории, электродинамики,
оптики и квантовой физики. Курс «Физика в задачах» общим объемом 68 часов (1 час в неделю) рассчитан на изучение в течение двух
учебных лет. Элективный курс реализуется за счет времени, отводимого на компонент образовательного учреждения, то есть является
элементом вариативной части учебного плана.

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 10-11 классов по физике путем решения разнообразных задач и
способствовать их профессиональному определению.

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Основная направленность курса - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и умения учащихся, приобретенные при изучении
физики в 7-9 классах, а также углублению знаний по темам при изучении курса физики в 10-11 классах. Разработка программы преследовала
реализацию следующих целей:

• подготовка выпускников общеобразовательной школы как к поступлению в высшие технические учебные заведения, так
и к получению профессии технического профиля;

• более глубокое изучение основ физики через решение задач технического содержания в соответствии с возрастающими
требованиями современного уровня технологизации процессов во всех областях жизнедеятельности человека;

• формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции знаний и развитие мышления
учащихся.
Необходимость создания данной программы продиктована тем, что требования к подготовке по физике выпускников основной школы

возросли, в то время как количество часов, отводимых на изучение данной дисциплины, было сокращено в неделю до 1 часа.
Курс предполагает проведение занятий по лекционно-семинарской системе с использованием элементов диалога, задачдемонстраций,

предоставляя тем самым инструментарий для последующего самостоятельного решения качественных, количественных и графических задач
индивидуально или в группах. Кроме того, предполагается изменение условий предлагаемых учебных заданий и исследование влияния этих
изменений на ход решения, а также на протекание физического или технологического процессов.

Для реализации курса требуются следующие средства обучения: стандартный набор физического оборудования для проведения
демонстрационного эксперимента, входящего в оснащение кабинета физики, сборники задач (см. литературу), а также разнообразный
дидактический материал.

Материал, отобранный для данного элективного курса, представляет собой подборку качественных и расчетных задач, позволяющих
сделать изучение теоретического материала более осознанным и глубже понять законы, объясняющие природные явления и технические
процессы.

Кроме того, курс предполагает решение задач уровней В и С по материалам ЕГЭ, что позволит выпускникам увереннее чувствовать
себя на экзамене и показать свои знания в наиболее полном объеме.

Характеристика контрольно-измерительных материалов.
Достижение результатов обучения по программе курса отслеживается с помощью контрольных работ в конце каждого блока учебного

материала. Такие работы носят уровневый характер, отражающий умения ученика решать типовые задачи повышенной сложности,
эвристические задачи.

Альтернативной формой контроля усвоенных знаний и приобретенных умений могут служить следующие виды работ:
• изготовление прибора или установки для демонстрации явления или процесса;
• создание компьютерной программы, иллюстрирующей явление, процесс;
• создание презентации, отражающей последовательность действий при исследовании влияния изменения параметра

на состояние системы в целом.
Организация учебных занятий позволит учащимся овладеть личностным опытом самореализации, научиться уважать мнение оппонента.



104

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний,
по изученным темам. Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности:

1. Владение основным понятийным аппаратом темы:
1.1. Понимание смысла понятий.
1.2. Понимание смысла физических явлений.
1.3. Понимание смысла физических величин.
2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями: измерение физических

величин: масса, объем, плотность, умение пользоваться измерительными приборами, определять их цену деления.
3. Решение задач различного типа и уровня сложности.

Элективный курс «Химия в расчетных задачах»
Рабочая программа составлена на основе Программы элективного курса «Химия в расчётных задачах», предложенной заслуженным

учителем РФ О.Ю.Косовой.
Программа элективного курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и содержанием основных

программ курса химии. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений при
решении задач.

В программе использованы пособия:
О.Ю.Косова «Программа элективного курса «Химия в расчётных задачах»/Челябинск: Взгляд,2006
О.Ю.Косова «Химия в расчётных задачах. Элективный курс» Учебно-методическое пособие /Челябинск: Взгляд,2006 Курс
рассчитан на 35 часов.

Содержание занятий построено таким образом, что сначала в краткой форме даётся теоретический материал, а затем решаются задачи
по данной теме.

Содержание курса
Название раздела Количество часов

Задачи на вывод молекулярных формул. 8

Задачи на газовые законы и газовые смеси. 5

Задачи, связанные с растворами веществ. 9

Задачи на смеси веществ. 5
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Задачи с погружением металлической
пластинки в раствор соли (задачи на пластинку)

2

Комбинированные усложнённые задачи. 3

Подведение итогов (олимпиадные задания) 3

ИТОГО 35
Главным назначением данного курса является:

• совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации, к изучению химии, к участию в районном и
областном турах предметной олимпиады;

• первоначальный тренинг к ЕГЭ по химии за курс полной общей средней школы по проблеме применения расчетов при
выполнении заданий, с которыми и развернутым ответом. Определяя выбор задач и последовательность их рассмотрения,
учитывалось содержание и построение курса химии средней школы по типовой программе. Цели курса:

• совершенствование обучения решению различных типов химических задач на основе систематизации базовых знаний о
химических процессах и закономерностях их протекания;

• расширение знаний качественной характеристики соединений молекулярного и немолекулярного строения. Задачи курса:
• способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии;
• учить детей мыслить, ориентироваться в проблемных ситуациях, делать прогнозы;
• решать качественные и расчетные задачи, выполнять опыты в соответствии с требованиями правил безопасности;
• продолжить формирование навыков исследовательской деятельности;
• развивать учебно-коммуникативные умения;
• совершенствование умений устанавливать взаимосвязь между химическими явлениями в свете важнейших химических теорий.

Особенности курса:
• рациональное использование знаний учащихся по физике и математике;
• разработка учащимися авторских задач и защита внеурочных проектов; использование активных внеурочных форм занятий

учащихся; использование компьютерных технологий.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся

должны знать:
• важнейшие химические понятия: количество вещества, число Авогадро, молярная масса, молярный объем, массовая доля

веществ в смеси, элементов в веществе;



106

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, газовые законы, закон Авогадро;
• буквенные обозначения заданных величин и единицы их измерения;
• расчётные формулы для любых типов задач;
• строение, физические, химические свойства неорганических веществ.

Учащиеся должны уметь:
• определять тот или иной тип расчётной задачи;
• анализировать условия задачи;
• выявлять химическую сущность задачи;
• составлять уравнения всех возможных химических процессов, заданных в условиях задачи;
• устанавливать связи между приводимыми в задаче величинами с помощью пропорций или алгебраических уравнений;
• учитывать соотношения между единицами международной системы физических величин и внесистемными единицам;

производить математические расчёты;
• использовать несколько способов при решении задачи;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. Планируемый

результат:
Пройдя данный курс, учащиеся смогут решать задачи повышенного уровня сложности и успешно выполнить расчёты на ЕГЭ.
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