
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в 

средней и старшей школе 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка  
в средней общеобразовательной школе. 

 
В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, 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 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию 
 

3. Структура дисциплины 
 

5 класс 

 
Язык – важнейшее средство общения. 

 

Повторение пройденного в 1-4 классах 

 
Лексика. Культура речи 

 

Морфемика и орфография. Культура речи. 

 
Морфология. Орфография. Культура речи 

 
Имя существительное Имя прилагательное . Глагол 

 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе . 

 
4. Основные образовательные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Учащиеся должны знать определение основных изученных языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 
 

Понимать основное содержание текстов разных стилей. Владеть техникой чтения в 

соответствии с годом обучения; выделять основную мысль, структурные части исходного 

текста; владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника. 
 

Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, 
 

тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль. 
 

Создавать письменное высказывание разных типов речи; составлять план сочинения  
и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль 

высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-

миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

 

5 класс – программа рассчитана на 238 часов в год (7 уроков в неделю), 45уроков 

отводится на развитие речи. 
 

7. Формы контроля 

 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью 

ответа), контрольные, проверочные, словарные диктанты, контрольные диктанты с 

грамматическим заданием, изложения, сочинения. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык. 8 - 9 класс» 
 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Рабочая программа по русскому языку для 8 - 9 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» 

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»Просвещение»,2009 

г. (Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина и др. – М: «Просвещение», 2014 г.) 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

-формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
 

Структура дисциплины. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9 класс 

Повторение изученного в 5-8классах 
 

Сложное предложение. Культура речи. 
 

Повторение и систематизация изученного. 
 

4. Основные образовательные технологии 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

 

Технология концентрированного обучения 

 

Технология проблемного обучения 

 

Технология дифференцированного обучения 

 

Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары, 

практикумы, уроки-зачеты) 

 
 

уроки- 

 
 

Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов и др.) 
 

5. Требования к результатам освоения 

дисциплины знать 
 

изученные основные сведения о языке, определение основных языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил 

 

уметь 
 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический 
 

определять стиль и тип речи 
 

соблюдать все основные нормы литературного языка 
 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

пунктуационными правилами 
 

правильно писать слова с изученными орфограммами 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
 

102 часа в год (3 часа в неделю) -9класс. 
 

7. Формы контроля 
 

Диктант (контрольный, словарный, графический и др.), самостоятельная работа, 

тест, практическая работа, изложение, сочинение. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык. 10 класс» 
 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, авторской программы А.И. Власенкова. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует 

стандарту основного общего образования по русскому языку. Преподавание ведется по 

учебнику: А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2014г. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

-формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
 

Структура дисциплины 
 

Общие сведения о языке 
 

Фонетика, орфоэпия, орфография.  
Лексика и фразеология.  
Морфемика и словообразование.  
Морфология и орфография.  
Синтаксис и пунктуация.  
Речь. Функциональные стили.  
Научный стиль речи.  

4. Основные образовательные технологии 
 

Информационно-коммуникативные технологии 
 

Технология концентрированного обучения 
 

Технология проблемного обучения 
 

Технология дифференцированного обучения 
 

Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки-зачеты) 
 

Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов и др.) 
 

5. Требования к результатам освоения 

дисциплины знать 
 

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 



анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 
 

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; 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
 

102 часа в год (3 часа в неделю) 
 

7. Формы контроля 
 

Диктант (контрольный, словарный, графический и др.), самостоятельная работа, 

тест, практическая работа, изложение, сочинение. 
 
 

6 класс 

 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Повторение изученного за курс 5 класса. 

Лексика. Фразеология. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфология. Имя существительное. 

     Имя прилагательное . 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 
 
 

 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Учащиеся должны знать определение основных изученных языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 
 

Понимать основное содержание текстов разных стилей. Владеть техникой чтения в 

соответствии с годом обучения; выделять основную мысль, структурные части исходного 

текста; владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника. 
 

Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, 
 

тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль. 

 

Создавать письменное высказывание разных типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную 

мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты 

(сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

 

6 класс – программа рассчитана на 238 часов в год (7 уроков в неделю), 43 уроков 

отводится на развитие речи. 
 

7. Формы контроля 

 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью 

ответа), контрольные, проверочные, словарные диктанты, контрольные диктанты с 

грамматическим заданием, изложения, сочинения. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык. 8 класс» 
 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, авторской 

программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»Просвещение»,2009 г. 

(Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина и др. – М: «Просвещение», 2014 г.) 



2. Цель изучения дисциплины 
 

-формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
 

Структура дисциплины 
 

8 класс 
 

Повторение изученного в 5-7 классах 
 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
 

Повторение и систематизация изученного. 
 
 

 

4. Основные образовательные технологии 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

 

Технология концентрированного обучения 

 

Технология проблемного обучения 

 

Технология дифференцированного обучения 

 

Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары, 

практикумы, уроки-зачеты) 

 
 

уроки- 

 
 

Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов и др.) 
 

5. Требования к результатам освоения 

дисциплины знать 
 

изученные основные сведения о языке, определение основных языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил 

 

уметь 
 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический 
 

определять стиль и тип речи 
 

соблюдать все основные нормы литературного языка 
 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

пунктуационными правилами 
 

правильно писать слова с изученными орфограммами 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
 

136 часа в год (4 часа в неделю) 



7. Формы контроля 
 

Диктант (контрольный, словарный и др.), самостоятельная работа, тест, 

практическая работа, изложение, сочинение. 
 

Русский язык 10 класс 
 

Рабочая программа по русскому языку для XI класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана применительно к примерной программе среднего общего 

образования по русскому языку для 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

(Авторы-составители: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова) - Учебник Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.- «Русский язык. 10-11 классы»- М.: Просвещение, 2013г.) Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня.  
Актуальность программы: 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует стандарту основного общего образования по русскому 

языку, социальному заказу родителей; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности;  
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся. 

Настоящая программа составлена для учащихся общеобразовательного 11 класса. 

Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису 

простого, простого осложненного, сложных предложений. А также повторение знаний по 

фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации.  
Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание 

формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности 

учащихся. Задачи:  
- образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  
- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



- валеологические: создание комфортной обстановки, которая способствует эффективной 

работе ученика, его творческому самовыражению; создание условий, способствующих 

сохранению и укреплению его здоровья (средняя  
продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности, 

обстановка, гигиенические условия в классе и т. д) 

Характеристика предмета  
В 11 классе в курсе русского языка изучение синтаксиса и пунктуации происходит в 

тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ 

продумана система практических и контрольных работ , комплексный анализ 

текста, работа со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа.  
В курс введены виды работ, направленные на усиление практической направленности 

школьного курса русского языка: 

• работа с учебником, научно – популярной литературой, СМИ;  
• практикумы  
• работа с ресурсами Интернет  
• учебные проекты  
• элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  
• элементы развивающего обучения;  
• диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих 

работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, 

• анализ языкового материала, разного рода конструирование,  
• работа с алгоритмами,  
• работа с таблицей,  
•проверочные, контрольные работы,  
• работа с учебником, фронтальный опрос,  
• грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой, 

• разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…), 

• сочинение формата ЕГЭ,  
• тест.  

Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с 

задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся. 

• Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Формы текущего и итогового контроля Для текущего и итогового контроля 

используются такие формы, как самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, самостоятельные, контрольные, 

творческие работы, зачеты, контрольно-измерительные материалы. 

Ожидаемые результаты.  
В процессе реализации программы у выпускников формируются также ключевые и 

общепредметные компетенции: коммуникативная, языковедческая, культуроведческая, 

ценностно- смысловые, учебно-познавательные компетенции, информационные, 

социально-трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования.  
Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Дисциплина «Литература» включена в базовую часть гуманитарного цикла. 
 

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
 
 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; 
 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 
 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 
 
 
 

3. Структура дисциплины 
 

5класс  
 

Введение. Устное народное творчество.   
Из древнерусской литературы 

 
Из литературы XVIII век 

 

Из русской литературы XIX века  
Из русской литературы XX века  
Из зарубежной литературы  

 

 

7 класс 
 
 

 

 Устное народное творчество.  



Древнерусская литература.  
 

Литература 18 века. 
 

Литература19 века . 
 

Литература 20 века. Из литературы народов России 

 

Зарубежная литература  
 
 

 

4. Основные образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения литературы ученик основной школы должен знать: 
 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 
 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 

основные теоретико-литературные понятия. 

 

Уметь: 
 

работать с книгой 
 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 
 

выявлять авторскую позицию; 
 

выражать свое отношение к прочитанному; 
 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 

владеть различными видами пересказа; 
 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения  
и аргументировано отстаивать свою; 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

 

5класс – 102 часа в год (3 часа в неделю).\ 

 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 



7. Формы контроля 

 

Устный и письменный опрос. , тесты с краткой записью ответа ), 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература. 10 класс» 
 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 12-е 

издание, М. «Просвещение» 2013 года. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

-приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы 
 

Структура дисциплины 
 

10 класс 
 

Русская литература 19 века. 
 

Литература первой половины 19 века 
 

Литература второй половины 19 века 
 

Зарубежная литература 
 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 
 

Нравственные уроки русской литературы 19 века. 
 

9 класс. 
 
 

 

Введение. 
 

Древнерусская литература. 
 

Русская литература 18 века. 
 

Русская литература 19 века. 
 

Русская литература 20 века. 
 

Зарубежная литература. 



 
 
 
 

 

4. Основные образовательные технологии 
 

Информационно-коммуникативные технологии 
 

Технология концентрированного обучения 
 

Технология проблемного обучения 
 

Технология дифференцированного обучения 
 

Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки-зачеты) 
 

Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов и др.) 
 

5. Требования к результатам освоения 

дисциплины знать 
 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 
 

воспроизводить содержание литературного произведения; 
 

анализировать литературное произведение; анализировать эпизод литературного 

произведения; 
 

выявлять авторскую позицию; 
 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 

аргументированно формулировать своѐ отношение к прочитанному 

произведению 

 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
 

10 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю). 9 класс-102 часа в год .(3 часа в неделю). 
 

7. Формы контроля 
 

Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, 

контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Дисциплина «Литература» включена в базовую часть гуманитарного цикла. 
 

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
 
 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; 
 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 
 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 
 
 
 

3. Структура дисциплины 
 

6 класс  
 

Введение. Устное народное творчество.   
Из древнерусской литературы 

 
Из литературы XVIII век 

 

Из русской литературы XIX века  
Из русской литературы 20 века  
Из литературы народов России  
Из зарубежной литературы  
Выявление уровня литературного развития школьников.  

 
 
 
 

 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения литературы ученик основной школы должен знать: 
 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 
 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 

основные теоретико-литературные понятия. 

 

Уметь: 
 

работать с книгой 
 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 
 

выявлять авторскую позицию; 
 

выражать свое отношение к прочитанному; 
 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 

владеть различными видами пересказа; 
 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения  
и аргументировано отстаивать свою; 

 
 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

 

6 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

7. Формы контроля 

 

Устный и письменный опрос. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература. 8  класс» 



 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 12-е 

издание, М. «Просвещение» 2008года. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

-приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы 
 

Структура дисциплины 
 

8 класс 
 

Устное народное творчество 
 

Древнерусская литература 
 

Литература XVIII в 
 

Литература XIX в 
 

Литература XX в 
 

Зарубежная литература 
 
 

 

4. Основные образовательные технологии 
 

Информационно-коммуникативные технологии 
 

Технология концентрированного обучения 
 

Технология проблемного обучения 
 

Технология дифференцированного обучения 
 

Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки-зачеты) 
 

Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов и др.) 
 

5. Требования к результатам освоения 

дисциплины знать 
 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 



воспроизводить содержание литературного произведения; 
 

анализировать литературное произведение; анализировать эпизод литературного 

произведения; 
 

выявлять авторскую позицию; 
 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 

аргументированно формулировать своѐ отношение к прочитанному 

произведению 

 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
 

8 класс — 70 часов в год (2 часа в неделю) 
 

7. Формы контроля 
 

Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, 

контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение. 

 
 
Литература 11 класс 
 

Программа по литературе для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. Просвещение 2008г, учебника литературы для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч., – М.: «Литература 11 класс», 2010.под редакцией В.П. Журавлѐва 

(авторы: Л.А.Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М.Турков, В.П. Журавлѐв. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
 

 

Цель программы: воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  
Задачи программы:  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 



использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 
 

 

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 нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 
 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, 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 историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета.
 

 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 



Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 
 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими 

с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования 
 

в школе состоит и в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 
 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова  
и ее месте в культуре страны и народа; 

 

-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
 

-освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 
 

-овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
 

-воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
 

-использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.

 Выразительное чтение.
 Различные виды пересказа.

 Заучивание наизусть стихотворных текстов.

 Определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду

и жанру.  
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
 Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента.
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений.



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, классификация;

 самостоятельное выполнение различных творческих работ;

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей;
 составление плана, тезисов, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 
 

 

Методы и формы обучения 

 

Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и 

воспитательным потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в 

подходе к литературным явлениям и, конечно, ориентированный на развитие 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств учащихся, на формирование их 

мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и потребностей. 
 

В этом плане особую важность приобретает продуманность типологии и формы 

урока, т.к. от типа и формы зависит структура и методика урока. Но ни в дидактике, 

ни в частных методиках нет в настоящее время единой общепринятой классификации 

типов урока, и существует ряд принципиально различных подходов при обосновании 

типов уроков литературы. 
 

I. Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения  
и анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки.  

II. Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного 

и творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение 

литературно-критических статей 



III. Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной  
речи, обучение сочинениям 

IV. Уроки внеклассного чтения. 

 

Одной из идей данной программы по литературе является помощь выпускникам в 

подготовке к ЕГЭ как по литературе, так и по русскому языку, где при написании 

творческой части (части С) выпускник должен, определив проблему исходного текста, 

аргументировать свою точку зрения примерами из художественной литературы. С этой 

целью на уроках литературы предусмотрены задания, выполнение которых будет 

способствовать подготовке к ЕГЭ. В программу включен перечень необходимых видов 

работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 
 

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю( всего 102 часа). 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 
 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 

общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 

России от 05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 
 

2.Учебного плана МКОУ «Снагостская средняя образовательная школа» на 2014-2015 г. 
 

3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 

математике. 
 

Рабочая программа по предмету «Математика 5-6» составлена в соответствии с 

Государственной программой по математике для общеобразовательных учреждений 

Министерства образования Российской Федерации (Москва, «Просвещение», 2009 г.), 

программой планирование учебного материала Математика 5 – 6 классы / авт.-сост. 

В.И.Жохов (Москва. «Мнемозина», 2010г.) обязательным минимумом содержания 

образования и требованиями к уровню математической подготовки выпускников 

основной общеобразовательной школы (Москва, «Просвещение», 2009 г., «Мнемозина», 

2010г.). 
 

Программа рассчитана на изучение математики по 6 часов в неделю, всего 204 

часа в учебном году. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

экспресс-контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и 

взаимоконтроля; итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 



Изменений в программе по сравнению с государственной нет. 
 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 
 

Задачи изучения математики 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин;


 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники;

 преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству.

 для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.

Целями изучения курса математики 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. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 
 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур  
и измерения геометрических величин. 

 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом 

содержания. 
 

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

Знать и понимать: 

 
 как используются математические формулы и уравнения при решении 

математических и практических задач;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;



 уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики; 
Уметь: 

 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем;
 переходить от одной записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

в виде дроби и дробь в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком;

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

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

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами.

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

 

 решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;


 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приѐмов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 

 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.  
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

5. Оценка  ответа  учащегося  при  устном  и  письменном  опросе  проводится  по  
пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 



Рабочая программа по предмету «Алгебра 7-9» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва 

«Просвещение» 2008. 
 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
 

Учебник: «Алгебра -7» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва «Просвещение» 2013. 
 

Учебник: «Алгебра -8» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва «Просвещение» 2013 

 

Учебник: «Алгебра -9» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва «Просвещение» 2013 

 

Рабочая программа по алгебре в 7-8 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часа в год. 
 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта 

 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и  
педагогических технологий. 

 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 
 

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы. 
 
 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 7-9» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждени. Геометрия 7-9 классы» Москва 

«Просвещение» 2008. 
 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
 

Учебник: «Геометрия 7-9 » (Л.С.Атанасян), Москва «Просвещение» 2013. 
 

Рабочая программа по геометрии в 7 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 
 

Рабочая программа по геометрии в 8-9 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часа в 

год. 
 

Целью изучения курса геометрии 

геометрических фигур на плоскости, 

аппарата необходимого для изучения 

старших классах. 

 
 

является систематическое изучение свойств 

развитие логического мышления и подготовка 

смежных дисциплин и курса стереометрии в 

 

Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 



приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о 

некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике. 

 
 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10-11 »  
составлена согласно авторской программы по алгебре и началам анализа (базовый 

уровень) для 10- 11 классов (авторы – И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2007 г). 
 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » (А.Г. Мордкович, П.В.  
Семенов.), Мнемозина, 2011. 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах 

рассчитана на 3 часа 102 часа в год. 
 

В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит: 
 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания; 
 

- овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах ; 
 

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и 

графиков, умение дифференцировать и интегрировать; 
 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и 

осознанному выбору профессии. 
 

В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 

общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 

материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 
 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия  10-11» составлена согласно программе: 
 

« Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы» Москва 

«Просвещение» 2009. 
 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 
 

Учебник: «Геометрия 10-11 » (Л.С.Атанасян), Москва «Просвещение» 2011г.. 
 

Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю 68 часов в 

год. 
 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 

образования по математике. 



Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
 

- 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; 
 

- воспитание средствами математики культуру личности: отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса. 
 
 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 



- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 
 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ. 
 

Отметка «5» ставится, если: 
 

- работа выполнена полностью;  
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 

Отметка «4» ставится, если: 
 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
 

Отметка «3» ставится, если: 
 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 
 

Отметка «2» ставится, если 

 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 

Отметка «1» ставится, если: 
 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

О ведении и проверке тетради по математике. 
 

1. Количество тетрадей. 



Для выполнения всех видов классных и домашних работ рекомендуется иметь следующее 

количество тетрадей: 
 

 5-6 классы по две тетради;


 7-11 классы по одной тетради на каждый предмет,

 для контрольных работ вводятся специальные тетради, которые в течение всего 

учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам на дом только для работы над 

ошибками.


2. Оформление записей в тетради: 
 

 поля шириной 2-2,5см;


 на полях проставляется дата выполнения записей, можно указать и номер урока;

 записывается вид работы: домашняя или классная;

 желательно подчеркиванием или более крупным шрифтом выделить название темы 

урока;

 при выполнении отдельных заданий получаемые результаты и выводы тоже 

выделяются;

 вся работа, в том числе и отдельные преобразования и вычисления, выполняются в 

тетради, записи ведутся набело;

 все записи делаются чернилами или шариковыми ручками синего или фиолетового 

цвета, чертежи выполняются карандашом, при необходимости можно использовать и 

цветные карандаши;

 буквы и цифры нужно писать четко, правильного начертания, среднего размера, 

каждому знаку действий, а также знакам равенства, неравенства и скобке отводить 

столько же места, сколько и цифре, числитель и знаменатель дроби пишутся в 

половинном размере.


3. Требования к проверке тетрадей. 
 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие работы, проверяются 

учителями: 
 

 в 5 классе и в I полугодии 6 класса в начале изучения новых тем программы 

ежедневно у всех учащихся, а в остальных случаях выборочно, главным образом у 

слабоуспевающих учащихся. Во всех случаях каждую тетрадь следует проверять не 

реже 1 раза в неделю;


 во II полугодия 6 класса и в 7-11 классах учитель ежедневно проверяет тетради 

только слабоуспевающих учеников, а у остальных периодически просматривает не 

все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, 

чтобы 2 раза в месяц им проверялись тетради всех учащихся;

 работа над ошибками, как правило, выполняется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие работы;

 контрольные работы в 5-9 классах учитель проверяет и возвращает учащимся к 

следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через один урок; 

контрольные работы в 10-11 классах следует проверять не более 5 дней;

 в проверяемых работах учитель отмечает и исправляет все допущенные учащимися 

ошибки, руководствуясь следующим:

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 5-6 классов учитель 

зачеркивает ошибку и надписывает вверху правильный результат; 

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 7-11 классов учитель 

только подчеркивает (или отмечает на полях) допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик. 



За все проверенные контрольные работы, в том числе и кратковременные, учитель 

выставляет оценки и заносит их в журнал, кроме того, оцениваются все классные и 

домашние обучающие работы. Но оценка в журнал выставляется только за наиболее 

значимые из них (по усмотрению учителя). 
 

4. Количество контрольных и проверочных работ. 
 
 Итоговые контрольные работы проводятся 

а) после изучения крупных программных тем, 
 

б) в конце ученой четверти или полугодия. Время проведения определяется 

общешкольным графиком, чтобы избежать перегрузки учащихся. 
 

 Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого 

материала, их количество и содержание определяется учителем с учетом 

особенностей учащихся каждого класса и степени сложности изучаемого материала.


 Основным видом классных и домашних работ являются обучающие работы.
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть технического цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Информатики и ИКТ», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

Информатики и ИКТ в средней общеобразовательной школе. 
 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является самостоятельной дисциплиной. 
 

Информатика 8 Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория 

    знаний 2014 

     

 9 Информатика и ИКТ Н.В. Макарова Питер 2010 
     

 10 Информатика и ИКТ Н.В. Макарова Питер 2010 
     

 11 Информатика и ИКТ Н.В. Макарова Питер 2013 
     

 

 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является практическое и теоретическое владение 

информационно-коммуникационными технологиями. 
 

3. Структура дисциплины 
 

Информатика для общих целей. Информатика для профессиональных целей. 



4. Основные образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 
 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 
 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Обучение информатике в основной общеобразовательной школе организовано «по 

спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 

данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса 

информатики. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную будущую 

профилизацию обучения. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
 

8 класс -35 часов 
 

9 класс-68 часов 
 

10 класс- 68 часов 
 

11 класс – 68 часов 
 

7. Формы контроля 
 

Промежуточная аттестация: зачет – 1, 2, 3 четверть, итоговая контрольная работа - год.  
Практические и лабораторные работы. 

 



 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История древнего мира». 5 класс 

 

Дисциплина «История древнего мира» включена в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Курс истории древнего мира является составной 

частью курса истории и формирует у учащихся базовые знания об исторической науке и 

древнейшей истории человечества. Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). Он 

прослеживает процесс исторического развития от зарождения первобытного общества до 

падения Римской империи. В процессе курса изучения курса формируются представления 

об исторической хронологии, основных цивилизациях древнего мира и закономерностях их 

развития. Особое внимание уделяется формированию идей и культурных ценностей, знание 

которых продолжает оставаться актуальным в современном мире (демократия, гражданское 

общество, гуманизм, патриотизм). При изучении курса используется учебник ―История 

древнего мира‖ Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. (М., 2013). 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используются авторские презентации. 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

знание хронологии исторических событий; понимание 

закономерностей общественного развития; умение 

работать с историко-географическими картами;  
умение работать с презентациями по заданной тематике с использованием 

интерактивной доски; 

умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике;  
умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты исторических 

источников. 
 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая 

контрольная работа в конце учебного года. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История Средних веков». 6 класс 

 

Дисциплина «История Средних веков» включена в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Курс истории средних веков является составной 

частью курса истории и формирует у учащихся базовые знания об исторической науке и 

истории человечества. Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). Он прослеживает 

процесс исторического развития в эпоху становления и развития феодализма в мире и на 

территории России. В процессе изучения курса формируются представления об 

исторической хронологии, основных цивилизациях феодального мира и закономерностях их 

развития. Особое внимание уделяется формированию идей и культурных ценностей, знание 

которых продолжает оставаться актуальным в современном мире (демократия, 



гражданское общество, гуманизм, патриотизм). При изучении курса используются учебники 

―История Средних веков‖ 6 класс. Донской А. А., Агибалова С. М. (М., 2013) и «История 

России» 6 класс. Данилов А. А., Косулина Л. Г. (М., 2013) 

 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используются авторские презентации. 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

знание хронологии исторических событий; понимание 

закономерностей общественного развития; умение 

работать с историко-географическими картами;  
умение работать с презентациями по заданной тематике с использованием 

интерактивной доски; 

умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике;  
умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты исторических 

источников. 
 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая 

контрольная работа в конце учебного года. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Новая история» 7-8 класс 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. «История» (5-9 кл.). 

М., «Просвещение», 2010.  
2. Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ 2010 г. 

 
Дисциплина «Новая история зарубежных стран» и «Новая история России» 

включена в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла 

ООП. Курс новой истории является составной частью курса истории и формирует у 

учащихся базовые знания об исторической науке и развитии человечества в конце 

XV-ХIX веках. Курс рассчитан на 32 часа в 7 классе и 32 в 8 классе (1 час в 

неделю). Курс принципиально важен для понимания событий истории Европы и 

России более позднего - новейшего периода. В курсе рассматриваются события, 

коренным образом изменившие политический облик Европы: Великая 

Французская революция, Наполеоновские войны, формирование единой Италии и 

Германии. Особое внимание уделяется историческим событиям, отразившимся на 

судьбе России. При изучении курса используются учебники Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. ―Всеобщая история. История нового времени‖ 7-8 

класс (М., 2013); «История России» 7- 8 класс. Данилов А. А., Косулина Л. Г. (М., 

2013) 



В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используются авторские презентации и работа с интерактивной доской. 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

знание хронологии исторических событий; понимание 

закономерностей общественного развития; умение 

работать с историко-географическими картами;  
умение работать с презентациями по заданной тематике с использованием 

интерактивной доски; 

умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике;  
умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты исторических 

источников; 

умение решать тестовые задания по изучаемой тематике 

 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая 

контрольная работа в конце учебного года. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Новейшая история» 9 класс 

 

Программы для общеобразовательных учреждений. «История» (5-9 кл.). М., «Просвещение», 

2010. 
 

2. Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ 2010 г. 

 

Дисциплина «Новейшая история зарубежных стран» включена в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Курс новой истории является 

составной частью курса истории и формирует у учащихся базовые знания об 

исторической науке и развитии человечества в XX столетии и на современном этапе 

развития. Курс рассчитан на 24 часа истории зарубежных стран и 44 часа истории России 

(1 час в неделю) и изучается в 9 классе. Курс принципиально важен для понимания 

взаимосвязи мировой истории и истории России новейшего периода. В курсе 

рассматриваются события, коренным образом изменившие политический облик Европы: 

Первая мировая война, волна революций в Европе, приход к власти тоталитарных 

режимов, Вторая мировая война, период ―холодной войны‖, изменение геополитической 

структуры мира в конце XX в. Особое внимание уделяется историческим событиям, 

отразившимся на судьбе России. При изучении курса используются учебники ―Всеобщая 

история. Новейшая история‖ 9 класс. Сороко – Цюпа О. С., Сороко – Цюпа А. О. М., 

2014; «История России» 9 класс. Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. (М., 2014) 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Всеобщая история» 10-11 класс 

 

Курс включает материал по всеобщей истории с древнейших времен до конца XX века, 

рассчитан на 24 часа в 10 классе и 24 часа в 11 классе (1 час в неделю). Курс отражает 

принцип концентрического изучения истории – в 10 – 11 классах учащиеся на качественно 

новом уровне возвращаются к периодам всеобщей истории, известному им по курсу 

всеобщей истории в 5-9 классах. Курс предполагает знакомство учащихся с основными 

научными концепциями исторического развития, основными историческими событиями и 

особенностями социально-экономического развития мировой цивилизации на протяжении 

всей ее истории. Курс всеобщей истории помогает учащимся лучше понять события 

отечественной истории. При изучении курса используются учебники: А. А. Улунян, Е. Ю. 

Сергеев. Новейшая история,1918 - 1999. 11 класс (М.: Просвещение, 2011); Уколов В. И., 

Ревякин А. В. Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX века. 10 класс ( М.: 

Просвещение, 2011); 

 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используются авторские презентации. 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

знание хронологии исторических событий; понимание 

закономерностей общественного развития; умение 

работать с историко-географическими картами;  
умение работать с презентациями по заданной тематике с использованием 

интерактивной доски; 

умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике;  
умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты исторических 

источников; 

умение решать тестовые задания по изучаемой тематике; 
 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая 

контрольная работа в конце учебного года. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История России» 10-11 класс 

 

Курс включает материал по всеобщей истории с древнейших времен до конца XX 

века, рассчитан на 44 часа в 10 классе и 44 часа в 11 классе (1 час в неделю). Курс 

отражает принцип концентрического изучения отечественной истории – в 10 – 11 

классах учащиеся на качественно новом уровне возвращаются к периодам истории 

России, известному им из курса истории в 5-9 классах. Курс предполагает знакомство 

учащихся с основными научными концепциями исторического развития, основными 



историческими событиями и особенностями социально-экономического развития 
 

российского общества ц на протяжении всей его истории. Курс истории России 
 

помогает учащимся лучше понять события отечественной истории в контексте 
 

мировой истории. При изучении курса используются учебники: А.А. Левандовский, Ю 
 

А. Щетинов, «История Россия ХХ-начало XXI века» (11 класс, М., 2011); Н.С. Борисов 
 

«История России с древнейших времен до конца XVII века» 10 кл. ( М. 
 

«Просвещение»2011); А.А. Левандовский «История России XVIII- XIX веков» 10 кл. (М. 
 

«Просвещение» 2011) 

 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

знание хронологии исторических событий; понимание 

закономерностей общественного развития; умение 

работать с историко-географическими картами;  
умение работать с презентациями по заданной тематике с использованием 

интерактивной доски; 

умение выстроить самостоятельный рассказ по изучаемой тематике;  
умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты исторических 

источников; 

умение решать тестовые задания по изучаемой тематике; 
 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая 

контрольная работа в конце учебного года. 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

 

Курс ―Обществознание‖ для основной школы образования интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. Курс 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и изучается в 6ссе. При изучении курса 

используется учебник ―Обществознание‖ Кравченко А. И., Певцова Е. А. (М., 2013). 
 

Целями изучения курса являются создание условий для социализации личности, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 



правовой и экономической культуры и создание первоначальных представлений о сферах 

общества: экономической, политической, социальной, духовной. 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используется работа с авторскими презентациями. 
 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; 

итоговая контрольная работа в конце учебного года 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 
 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества 

 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

 

Курс ―Обществознание‖ для основной школы образования и интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. Курс 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и изучается в 7 классе. При изучении курса 

используется учебник ―Обществознание‖ Кравченко А. И., Певцова Е. А. (М., 2013). 
 

Целями изучения курса являются создание условий для социализации личности, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры и создание первоначальных представлений о сферах 

общества: экономической, политической, социальной, духовной. 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используется работа с интерактивной доской. 
 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; 

итоговая контрольная работа в конце учебного года 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 



Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 8 класс  
 

Рабочая программа составлена на основании: 

 

Курс ―Обществознание‖ для основной школы интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную педагогически обоснованную систему. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю) и изучается в 8 классе. Целями изучения курса являются развитие 

познавательных интересов учеников, их критического мышления, обеспечивающего 

объективное восприятие социальной информации и определение собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, способностей к самореализации, воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, освоение системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры. При изучении курса используется учебник 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Лазебникова А. Ю. Обществознание: 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2014; 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используется работа с интерактивной доской. 
 
 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 
 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 
 

Умение выстраивать рассуждения на заданную общественно-политическую тематику 

в устной и в письменной форме (написание эссе). 
 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; решение 

тестовых заданий ГИА по КИМ ФИПИ; итоговая контрольная работа в конце 

учебного года. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 9 класс 
 

Курс ―Обществознание‖ для основной школы интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. Курс 

рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) и изучается в 9 классе. Целями изучения курса 

являются развитие познавательных интересов учеников, их критического мышления, 

обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и определение 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к 

самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. При 

изучении курса используется учебник Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Лазебникова А. 

Ю Обществознание: 9 класс. – М.: Просвещение, 2014; 

 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используется работа с интерактивной доской. 
 
 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 
 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 
 

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике и выстраивать рассуждения  
в устной форме на заданную тематику 

 

Формы контроля: самостоятельные работы по пройденным темам; решение тестовых 

заданий ГИА по КИМ ФИПИ; экзамен в традиционной форме по итогам изучения курса. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 
 

10 класс  
 
 
 

 

Рабочая программа составлена на основании: 



. 

 

Курс ―Обществознание‖ для основной школы интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. Курс 

рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 10 классе. Целями изучения курса 

являются развитие личности и познавательных интересов учеников, их критического 

мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и 

определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к 

самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. В 

процессе изучения курса ученики осваивают систему знаний об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, а также 

готовятся к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ. При изучении курса 

используется учебник ―Обществознание. Учебник для 10 классов. Базовый уровень‖ под 

ред. Л.Н. Боголюбова (М., 2011). 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используется работа с интерактивной доской. 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях 

на общественно-политическую и экономическую проблематику; 
 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 
 

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике; 

 

Умение самостоятельно строить рассуждения по заданной проблематике в письменной 

форме (эссе); 
 

Умение самостоятельного поиска и анализа информации по заданной общественно-

политической проблематике 

 
 

 

Формы контроля: 

 

Самостоятельные и контрольные работы работы по итогам пройденных тем; 

 

Написание эссе и составление докладов; 

 

Решение тестовых заданий КИМ ФИПИ 

 

Итоговая контрольная работа в конце учебного года. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 
 

11 класс  
 

Рабочая программа составлена на основании: 

 

Курс ―Обществознание‖ для основной школы интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. Курс 

рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 11 классе. Целями изучения курса 

являются развитие личности и познавательных интересов учеников, их критического 

мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и 

определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к 

самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. В 

процессе изучения курса ученики осваивают систему знаний об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, а также 

готовятся к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ. При изучении курса 

используется учебник ―Обществознание. Учебник для 11 классов. Базовый уровень‖ под 

ред. Л.Н. Боголюбова (М., 2011). 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно 

используется работа с интерактивной доской. 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 
 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 
 

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике; 

 

Умение самостоятельно строить рассуждения по заданной проблематике в письменной 

форме (эссе); 
 

Умение самостоятельного поиска и анализа информации по заданной общественно-

политической проблематике 

 
 

 

Формы контроля: 



Самостоятельные и контрольные работы работы по итогам пройденных тем; 

 

Написание эссе и составление докладов; 

 

Решение тестовых заданий КИМ ФИПИ 

 

Итоговая контрольная работа в конце учебного года. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Природоведение» 

 

для 5 класса 
 

 

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он 

также завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, 

поэтому в содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории 

познания природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена 

специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 
 

Цели изучения предмета 

 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей:  
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  
овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 
 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Предмет природоведение входит в образовательную область «Естествознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

70 .учебных часов для обязательного изучения природоведения в 5-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 
 

Формы деятельности учащихся: 



практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды;  
развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 
 
 
 
 

 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов). 
 

 

Авторская программа для общеобразовательных школ по предмету природоведение 5 

класс, авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин - Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2010.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» для 8 класса 
 
 
 

 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 
 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными понятиями: атом, 

молекула, простое и сложное вещество, физические и химические явления, валентность; 

закладываются простейшие навыки в написании знаков химических элементов, 



химических формул простых и сложных веществ, составлении несложных уравнений 

химических реакций; даются понятия о химических законах: атомно – молекулярном 

учении, законе постоянства состава, законе сохранения массы вещества; на примере 

кислорода и водорода углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают 

классификацию простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, оснований, 

солей; Изучаются структура периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 
 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных 

часа в неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 5 

часов. 
 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков  
являются самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме теста. 

 

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм. 
 

Учебники линии Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. 
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения химии в 8 классе учащиеся должны 
 

знать/понимать 
 

важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории 

химии, важнейшие вещества и материалы. 
 

уметь 
 

называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и 

свойства, выполнять химический эксперимент 
 

использовать 
 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» для 9 класса 

 

В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно – восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 



(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме «Строение 

атома и периодический закон Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии (закон Авогадро), 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и 

расчетных задач. Фактологическая часть программы включает первоначальные сведения 

об органических веществах. 
 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 9 классе, из расчета - 2 учебных часа в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 7 часов. 
 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков 

являются самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. 
 

Промежуточная аттестация и контрольные работы проводятся в форме теста. 

 

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм. 
 

В результате изучения химии в 9 классе ученик должен 

знать / понимать 
 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
 

уметь 
 

объяснять: сущность реакций ионного обмена; 
 

характеризовать: связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 
 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 
 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 
 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» для 10 класса 



 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 1 час добавлен за счет 

школьного компонента) 

 

В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии: теория 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на 

примере углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, 

рассматриваются причины многообразия органических веществ, особенности их строения  
и свойств, прослеживается причинно-следственная зависимость между составом, 

строением, свойствами и применением различных классов органических веществ, 

генетическая связь между различными классами органических соединений, а также между 

органическими и неорганическими веществами. В конце курса даются некоторые 

сведения о прикладном значении органической химии. 
 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего 

(полного) образования 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
 

знать 

 

- важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 
 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 
 

- важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 

уметь: 

 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 
 

- характеризовать: 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) 



- 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; 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 
 

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013 – 2014 учебный год. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 7 класса 

 

Обучение биологии в 7 классе проводится 
 

на основе программы авторского коллектива В. В. Пасечника, В.М. Пакулова, В.В 

Латюшина, Р.Д.Маш , рассчитанной на 70 часов (2 урока в неделю) 
 

практическая часть программы: 14 лабораторных работ, система контроля знаний и 

 

умений учащихся: 4 уроков контроля знаний. 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 
 

овладения умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
 

воспитание позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 
 

использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 
 
 

 

Задачи раздела «Животные» ( 7 класс ) 
 

обучения: 

 

1. создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно- 

 

исследовательской компетентностей 



2. обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и 

систематике животных в соответствии со стандартом биологического образования 

через систему из 70 уроков 
 

продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: 

 

умение работать с микроскопом, наблюдать и описывать биологические объекты, 

сравнивать их, проводить биологические эксперименты, вести наблюдения в природе; 

умение распознавать наиболее распространѐнных животных своей местности через 

лабораторные работы, экскурсии и видео-уроки 
 

особое внимание уделить развитию у семиклассников информационной 

 

компетентности (умения находить необходимые сведения в тексте учебника и другой 

литературе), составлять план и конспект прочитанного через систему разнообразных 

заданий для работы с учебником, подготовку детьми сообщений и рефератов, 

межпредметные домашние задания 
 

закрепить 

 
 

интерес 

 
 

к 

 
 

изучению 

 
 

биологии 

 
 

через 

 
 

разнообразные  
формы 

 

уроков и развивать творческие способности учеников через систему креативных  заданий 
 

развития: 

 

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер, продолжить развитие внимания, памяти, особое внимание 

обратить на развитие мышления (способности производить анализ и синтез), развивать 

стремление добиваться особых успехов, продолжить формирование положительного 

отношения к учѐбе через учебный материал уроков 

 
 

 

воспитания: 

 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей (особое внимание обратить на воспитание у 

семиклассников желания охранять природу, продолжить развивать умение жить в 

коллективе) через учебный материал уроков, экскурсии, использование . 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 8 класса 

 

Обучение биологии в 8 классе проводится 
 

на основе программы авторов В.В.Пасечника, В.М.Пакуловой,  
В.В.Латюшина,Р.Д.Маш, рассчитанной на 70часов (2 урока в неделю). 



В том числе: 21 лабораторная работа, 4 контрольных урока. 
 
 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 

живой природы 
 

овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 
 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе 
 

использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 
 
 

 

Задачи раздела «Человек» ( 8 класс ) 
 

обучения: 

 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 
 

обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в 

соответствии со стандартов биологического образования через систему из 68 уроков и 

индивидуальные образовательные маршруты учеников 
 

продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий 

 

 

продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 

основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий 
 

развития: 

 

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у 

восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать 

познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать 

поставленную цель через учебный материал уроков 
 

воспитания: 



способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить половому и 

гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным 

воспитанием, воспитывать у них независимость через учебный материал уроков. 
 

Составитель 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 9 класса 

 

Образовательная программа по биологии 9 класса составлена на основе примерной 

программы (авторы В.В.Пасечник, В.М.Пакулова , В.В.Латюшин, Р.Д.Маш ) 

рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) 

 
 

 

Изучение биологии направлено на достижение cледующих целей: 

 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях


 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе
 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни

 

учащиеся должны знать 
 

общие свойства живого  
 

многообразие форм жизни 
 

уровни организации живой природы 
 

основные положения клеточной теории 
 

химическая организация клетки: строение и функции воды и минеральных 

солей, белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, АТФ 
 

формы размножения организмов: бесполое и половое 
 

способы деления клеток 
 

диплоидный и гаплоидный набор хромосом 
 

биологическое значение митоза и мейоза 
 

 

учащиеся должны уметь 



объяснять значение биологических знаний для современного человека 

давать характеристику уровням организации живой природы 

пользоваться цитологической терминологией объяснять роль 

химических веществ в жизни клетки 

 
пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты 

характеризовать методы и законы наследственности решать задачи на 

моно- и дигибридное скрещивание 

 
 

 

Перечень Зачетов 

 

Зачет №1 Основы учения о клетке. 

 

Зачет №2 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

Зачет №3 Основы наследственности и изменчивости 

 

Зачет №4 Учение об эволюции 

 

Зачет №5 Происхождение человека 

 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» для 10 класса 

 

Программа разработана на основе авторской программы изучения биологии 

(автор_В.В.Пасечник), в соответствии с которой на изучение курса биологии выделено в 

10 классе – 70часов (2часа в неделю). 
 

Цели : 

 

- освоение знаний о биологических системах; выдающихся открытиях в 

биологической науке; 
 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний для 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; 



- воспитание бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; - использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; 
 

В результате изучения биологии ученик 10 класса должен: 

 

Знать / понимать: 

 

- методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых 

систем; 
 

- основные положения клеточной теории, строение клетки; названия органоидов и др. 

клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки; сущность процессов 

энергетического и пластического обмена; неклеточные формы жизни, вирусы. 
 

- сущность воспроизведения организмов, его значение; формы размножения, их 

эволюционное значение. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
 

- строение биологических объектов: видов, популяций, биосферы.. 

 

-учение В.И.Вернадского о биосфере; круговорот веществ и превращения энергии в 

биосфере; 
 

Уметь: 

 

- единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой природы. 

Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 
 

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); 

строение биологических объектов: генов и хромосом. 
 

- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. 
 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования 
 

Использовать: 

 

- приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики бактериальных и вирусных заболеваний. 
 

- объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы 

и рисунки из учебника; сущность бесполого и полового размножения. 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика»  
 
 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Дисциплина «Физика» включена в базовую часть ООП. К требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Физика», относятся знания, умения и 
 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения физики в средней 

 

общеобразовательной школе.  
Дисциплина «Физика» является самостоятельной дисциплиной. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Целью курса является усвоение учащимися информации по основным разделам 

физики, овладение теоретическими и экспериментальными методами решения 

физических задач, овладение знаниями об основных понятиях, экспериментальных 

фактах, законах, теориях и их практическом применении, формирование современной 

физической картины мира как части естественнонаучной, выработка у учащихся 

навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 
3. Структура дисциплины 

 

Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Оптика. 

Квантовая физика . Атомная физика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих учебных 

и общекультурных компетенций: 

 
способностью использовать в учебной и познавательной деятельности базовые 

знания в области математики, физики и других естественных наук, 

способностью применять на практике базовые учебные навыки. 

 

  
В результате изучения дисциплины у учащихся должны быть сформированы 



 следующие знания, умения и навыки: 

знание физических законов и явлений;
 

умение объяснять физические явления; 
 

навыки рациональной записи условий задачи; 
 

умение раскрывать физический смысл задачи и вводить упрощающие условия; 
 

умение решать физические задачи разными способами; 
 

навыки проведения анализа, исследования и оценки полученных в процессе 
 

решения задачи результатов. 
 

5.Образовательные технологии. 
 

Наряду с традиционными образовательными технологиями, используются технологии 
 

исследования, проектные технологии, информационные и здоровьесберегающие технологии. 
 

 

5. Формы контроля 

 

Лабораторные работы. Тесты. Контрольные работы. Самостоятельные работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 
 
 
 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «География» включена в базовую часть ООП. К требованиям, 
 

необходимым для изучения дисциплины «География», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения географии в средней 

общеобразовательной школе. 
 

Дисциплина «География» является самостоятельной дисциплиной. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 
 

 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов 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 

освоения и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 
 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
 

- воспитание патриотизма, 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; 
 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденции их возможного развития; 
 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 
 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

 

уметь: 

 

- определять и сравнивать по источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 
 

- оценивать и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 
 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 
 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
 

- сопостовлять географические карты различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 



знать: 

 

- основные географические понятия и термины; традиционые и новые методы 

географических исследований; 
 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 
 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

3. Формы контроля 

 

Практические работы. Тесты. Контрольные работы. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модуле Искусство. 
 

Дисциплина «Музыка» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Музыка», относятся 

знания, сформированные в процессе изучения предмета «Музыка» в школе. 

Предмет «Музыка» является самостоятельной дисциплиной. 

Цель изучения дисциплины.  
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, как и другие предметы, призван 

формировать у ребенка художественную картину мира, способствует формированию 

духовно-нравственного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

разнообразным явлениям музыкальной культуры, воспитывает художественный вкус и 

становиться основой организации художественно-эстетического пространства в школе и 

дома, досуговой деятельности, продуктивного художественного общения.  
Структура дисциплины.  
Понимание и значений функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни, 

интерес к музыке и музыкальной деятельности. Привлечение жизненно-музыкального 

опыта в процессе знакомства с музыкальными произведениями. Расширение 



представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, 

уважительного отношения к культуре других стран и народов. Составление домашней 

фонотеки, мотивированное художественно-познавательной деятельностью, знание 

музыки, сведений о музыке и музыкантах.  
Основные образовательные технологии. 
 

В процессе изучения используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  
Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих навыков: 

 

-Поиск и использование в практической деятельности информации о музыке, 

композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 
 

-Познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих 

отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, России, мира в 

процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного восприятия музыкальных 

сочинений; 
 

-Участие в проектной внеурочной деятельности; 

 

-Владение навыками осознанного высказывания в процессе размышления о музыке; 

 

-Выполнение мониторингов, участие в групповых заданиях; 

 

-Владение формами рефлексивной оценки восприятие и исполнение произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 
 

-Понимание знаково-символических средств воплощения содержания музыки; 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

34 учебных часов в году; 

 

Формы контроля 

 

Мониторинги 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Изобразительное искусство». 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 

Дисциплина «Изобразительное искусство» включена в базовую часть школьного курса.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения изобразительного 

искусства в средней общеобразовательной школе. 



Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-

творческому опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве 

как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную 

целостность. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Развитие у учащихся эмоционально-нравственного отношения к миру и 

осознанию себя в этом мире. 
 

- формирование художественной культуры учащихся через творческий подход к 

познанию искусства разных исторических эпох; 
 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной; 
 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и искусстве; 
 

- формирование художественно-творческой активности учащихся. 
 

3. Основные образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 
 

знать/понимать: 
 

— основные виды, жанры изобразительных (пластических) искусств;  
— основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, 

композиция); 

— выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

— наиболее крупные художественные музеи России и мира.  
— значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

уметь 
 

— применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 
 

— анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, композиция);  
— ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

- восприятия и оценки произведений искусства; 



— самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн костюма). 
 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Изобразительное искусство: 5-7 классы - по 1час (34 часа в год). 
 

6. Формы контроля 
 

Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе; четвертные 

оценки. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Мировая художественная культура» 10-11 классы. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 

Приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры – это 

единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи 

всех предметов гуманитарно-художественного направления. 
 

Курс для 10-11 предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и 

обобщается на качественно новом уровне с учѐтом ранее изученного. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

o изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;  
o формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и  
развития в истории человеческой цивилизации;  

o освоение основных этапов развития русской художественной культуры как 
уникального и самобытного явления. 

 
 

3. Основные образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен 
 

знать/понимать 
 

 основные виды и жанры искусства;


 в изученные направления и стили мировой художественной культуры;



 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.

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Искусство (МХК): 10-11 классы – по 1час (70 часа в год). 
 

6. Формы контроля 
 

1. Устный контроль:  
 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний;

 индивидуальный опрос;

 собеседование по теме,

 тестирование,

 письменный контроль:

 творческая работа,

 письменный ответ.
7. Составитель 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Технология» 10-11 классы. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов  
в условиях рынка труда. 

 
2. Цель изучения дисциплины 



– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 
 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
 

– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 
 

3. Основные образовательные технологии 
 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности.  
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 
 

Знать/понимать 
 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 
 

Уметь 
 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 



услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и 

методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 
 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Технология: 10-11 классы – по 1час (70 часа в год). 
 

6. Формы контроля 
 

Устный контроль:  

 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний;
 индивидуальный опрос;

 собеседование по теме,

 письменный контроль:

 тестирование,

 творческая работа.

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Технология» 5-8 классы. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 



– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
 

– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 
 

3. Основные образовательные технологии 
 

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства. 
 

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Это предполагает 

все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 
 

профориентационных игр; 
 

межпредметных интегрированных уроков; 
 

проектной деятельности по ключевым темам курса. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 
 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 классов 
 

Должны знать: 
 

 негативные последствия общественного производства на окружающую среду и 

здоровье человека;


 способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители 

информации;

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ;



 общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества 

овощей, правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и 

приспособления для первичной обработки и нарезки овощей;


 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приѐмы работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями;

 технологию приготовления блюд из сырых и варѐных овощей, измерение 

содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способов 

кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей;


 способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в 

кулинарии;

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку;

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру 

кухни и столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по созданию интерьера различных 

жилых помещений;


 культуру поведения в семье, основы семейного уюта;


 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной 

швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию 

текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон;

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе;

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремѐслах;

 возможности лоскутной пластики, основные приѐмы и материалы, применяемые


в лоскутной пластике;  
 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;



 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий;


 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;


 понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою;

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила 

обработки накладных карманов и бретелей;


 гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 
Должны уметь: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки


тканей;


 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку всех овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда 

из сырых и варѐных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать 

хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать 

стол к завтраку;


 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой;


 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;


 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать еѐ скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с



поворотом на определѐнный угол с подъѐмом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка;  
 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять 

изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие 

ручные швы;


 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы 

по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы;

 читать и строить чертѐж фартука, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку

с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

намѐтывать и подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым 

срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами. 
 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 6-7 классов 
 

Должны знать: 
 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.;


 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды;

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 

пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях;


 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях;

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 

оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья 

мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов;


 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;


 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию приготовления творога в 

домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления;


 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краѐв 

пельменей и вареников, правила варки их, способы определения готовности;

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 

приготовления пюре и желе;

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние 

комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы;

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения;

 виды лѐгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 

построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых 

изделий;

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами)

и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), 



технологическую последовательность обработки проймы и горловины подкройной и 

косой обтачной, притачивание кулиски;  
 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения 

первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия;


 единство стиля костюма, причѐски, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа.
 

 

Должны уметь: 
 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении;


 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из 

мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из 

мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу;


 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога;


 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 

вареников;

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые 

пюре, желе и муссы;


 выращивать комнатные растения и размещать их;


 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;


 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы 

деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;

 работать с журналами мод, читать и строить чертѐж, снимать и записывать 

мерки, моделировать фасоны платья;

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 

окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, 

притачивать кулиску;

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и 

низы платья;


 выполнять штопку швейных изделий. 
Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 

коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, рефлексивной. 
 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 
 

– вести экологически здоровый образ жизни; 
 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 
 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 
 

– проводить уборку квартиры; 
 

– ухаживать за одеждой и обувью; 
 

– соблюдать гигиену; 
 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 



– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 
 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 

Должны знать: 
 

– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества; 
 

– основы бизнес-планирования; 
 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 
 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, 

сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 
 

– основные виды художественной обработки материалов. 
 

Должны уметь: 
 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 
 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 
 

– выполнять эскизные работы проекта; 
 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 
 

– правильно организовывать учебное место. 
 

Должны владеть компетенциями: 
 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать 

пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 
 

– информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 

умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты 

исследования, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в 

команде); 
 

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в 

коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5-7 классах по 70 часов, из расчета 2 учебный час в 

неделю. Количество часов в год – 210 ч., 8 класс 1 учебный час в неделю – 34 ч. 
 

6. Формы контроля 



Устный контроль:  

 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний;
 индивидуальный опрос;

 собеседование по теме,

 письменный контроль:

 тестирование,

 творческая работа.

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Основ безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности». 
 

Содержание программы выстроено по трем линиям: основ личной, общественной и 

государственной безопасности в жизни. В 5-9 классах обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения. 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь;
 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь.



3. Основные образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплин 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
 

Знать: 



 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие;


 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности;

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию;

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации;

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 
Уметь: 

 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья;


 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность;

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда);

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания;

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей;

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:


 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;


 невосприимчивости к вредным привычкам;

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни;

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника;

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях.




5. Общая трудоемкость дисциплины 
 

ОБЖ: 5-9 классы - по 1час в неделю. 
 

6. Формы контроля 



Устный контроль:  

 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний;
 индивидуальный опрос;

 собеседование по теме,

 письменный контроль:

 тестирование,

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

 

10,11 классы 
 
 

 

Рабочая программа по ОБЖ представляет собой целостный документ, включающий шесть 

разделов: 
 

Раздел Ι. Пояснительная записка 

 

Раздел II.Основное содержание программы 

 

Раздел III. Учебно-тематический план 

 

Раздел IV.Основы военной службы; 
 

Раздел V. Календарно-тематическое планирование; 
 

Раздел VI. Требования к уровню подготовки учащихся; 
 

Раздел VII.Норму оценок по предмету; 
 

Раздел VIII.Учебно-методический комплекс. 
 
 

 

Пояснительная записка 
 
 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников. 

(Программы для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-

11 классы» под общей редакцией Воробьева Ю. Л., М.: Просвещение, 2010) 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану, областному базисному плану и 

учебному плану гимназии, рабочая программа для 10-11 классов предусматривает изучение курса 

основ безопасности жизнедеятельности в объеме 69 часа, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час 

в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



Структурно программа курса ОБЖ состоит из трѐх содержательных линий:  
 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;



 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;

 основы военной службы.

Таким образом, на занятия в учебное время отводится 35 часов в 10-х и 34 часа в 11-х 
классах. 

 

Цели и задачи 

 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

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

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются: 
 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования;
 выделение характерных причинно-следственных связей;

 творческое решение учебных и практических задач;

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ, участие в проектной деятельности;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния;

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества 

и учебного коллектива.
 

 

Результаты обучения 

 

Результатами изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

сформированные знания и умения, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать. 
 

Ожидаемый результат обучения по данной рабочей программе в наиболее общем виде 

может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 
 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физическая культура» 

на предыдущем уровне образования, а также в результате освоения дисциплин: «Легкая 

атлетика», «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», « Гимнастика с элементами 

акробатики», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка ». 
 

Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины, потребуются 

при изучении дисциплин «Мониторинг физического состояния человека», 

«Атлетическая гимнастика», «Самооборона». 
 
 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

физической культуры и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3. Структура дисциплины 

 

Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические знания и 

методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия. Соревнования 

 

4. Основные образовательные технологии 

 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, 

контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, 

соревнования, проектные методики и др.). 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

общекультурных компетенций: 
 

-на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 
 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на здоровье , работоспособность. 
 

- углублѐнное представление об основах видов спорта: 



- приобщение к регулярным занятиям спорта. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основы здорового образа жизни; 

 

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 
- основы методик развития физических качеств; 

 

- основные методы оценки физического состояния; 

 
- методы регулирования психоэмоционального состояния; 

 

- средства и методы мышечной релаксации. 

 

уметь: 

 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма; 

 

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
 

- составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования 

различной направленности; 
 

- проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные игры; 

 

владеть: 

 

- основными жизненно важными двигательными действиями; 

 

- навыками использования физических упражнений с целью сохранения и 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

 

3 часа в неделю (102 академических часов). 

 

7. Формы контроля 

 

Промежуточная аттестация –зачет, четверть, полугодие, год. 
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