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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56  г.
Владивостока» (далее МБОУ «Школа № 56») разработана на основе Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений и дополнений,
внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства  образования  и  науки Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля
2017 г.) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и  организацию  образовательного  процесса  при получении среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП СОО МБОУ «Школа № 56» создана
для реализации образовательного заказа государства, содержащегося  в  соответствующих
документах,  социального  заказа  законных  представителей учащихся и самих учащихся, с
учетом реальной социальной ситуации города и региона, материальных и кадровых
возможностей МБОУ «Школа № 56». Программа направлена на воспитание и социализацию
обучающихся,  их  самоидентификацию  посредством  личностно  и общественно  значимой
деятельности,  социального  и  гражданского  становления,  в  том  числе через реализацию
образовательных программ, входящих в ООП МБОУ «Школа № 56».

1.1.1.Цели и  задачи реализации  основной образовательной программы среднего
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего

образования МБОУ «Школа № 56» являются:
- становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности  и  уникальности,

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового

наследиямногонационального  народа  Российской  Федерации,  реализация  права  на
изучение  родного языка, овладение духовными  ценностями и культурой
многонационального народа России;

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;

- обеспечение    достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии
с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования  в  объеме  основной  образовательной  программы,  предусматривающей
изучение обязательных  учебных  предметов,  входящих  в  учебный  план  (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
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предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии,  понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы, деятельности педагогических работников МБОУ «Школа 
№ 56»;

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,  
который предполагает:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная  программа МБОУ «Школа № 56» формируется  на основе

системно-деятельностного  подхода.  В связи с этим личностное,  социальное,  познавательное
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую
очередь учебной, а процесс функционирования школы, отраженный в основной
образовательной программе (ООП СОО), рассматривается как совокупность следующих
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего
общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии
преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся,
их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы
образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного
общего, среднего общего, который может быть реализован как через содержание, так и через
формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

Основная образовательная программа МБОУ «Школа № 56» при конструировании и
осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для
саморазвития творческого потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:

— с формированием у  обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в  деятельности,  ценностных  ориентаций,  мировоззрения  как  системы  обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе,
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готовности руководствоваться ими в деятельности;
— с переходом от  учебных действий,  характерных  для основной школы и связанных с

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

— с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;

— с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

— с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
            Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в  юношеском  возрасте
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому
периоду  фактически  завершается  становление основных  биологических  и  психологических
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Основная образовательная программа МБОУ «Школа № 56» формируется с учетом
принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,
сотворчества,  личной  ответственности  в  том числе  через  развитие  органов  государственно-
общественного управления школы (Попечительский совет, Педагогический совет, Совет
обучающихся).

Основная  образовательная  программа  МБОУ  «Школа № 56»  формируется  в
соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей,
потребностей и запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  при
получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня
общего  образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной
деятельности и успешной социализации.

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы
ООП СОО МБОУ «Школа № 56» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, с учетом примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, Уставом МБОУ «Школа № 56»,
учитывает региональные,  национальные и этнокультурные потребности народов Российской
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в
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соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
среднего общего образования и реализуется в МБОУ «Школа № 56» через урочную и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный
Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения
этих целей и результатов. Раздел включает: пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.

Содержательный   раздел определяет общее содержание среднего общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития универсальных
учебных действий при получении среднего общего образования, включающую формирование
компетенций  обучающихся  в  области  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу воспитания обучающихся при получении среднего общего образования,
включающую такие направления, как духовнонравственное развитие, воспитание
обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу
коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.
Организационный  раздел определяет  общие  рамки  организации  образовательной
деятельности,  а  также  механизмы  реализации  основной  образовательной  программы.
Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один из
основных  механизмов  реализации  основной  образовательной  программы;  план  внеурочной
деятельности,  календарный  учебный  график;  систему  условий  реализации  основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме
выполняет требования  ФГОС СОО и составляет 60  %, а часть,  формируемая участниками
образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего
общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются  учебные предметы,  курсы,  обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных
предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего
образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной
образовательной программы среднего общего образования

ООП СОО МБОУ «Школа № 56» адресована: - всем участникам образовательных
отношений (учащимся 10 - 11-х классов, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам организации, социальным партнерам для регулирования
отношений; - учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о
целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной
организации по достижению каждым обучающимся образовательных результатов  на уровне
среднего общего образования; для конкретизации сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности МБОУ «Школа № 56», обучающихся, их родителей
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(законных представителей); для определения возможностей и организации взаимодействия; -
педагогическим  работникам  организации  для  единого  понимания  смыслов  среднего  общего
образования, реализуемого в МБОУ «Школа № 56»; а также в качестве ориентира в
проектировании и реализации образовательной деятельности;

- административно-управленческому персоналу МБОУ «Школа № 56» в качестве нормативного
основания координации деятельности педагогического коллектива МБОУ «Школа № 56» по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для
принятия управленческих решений на основе мониторинга  освоения учащимися ООП СОО.
Объем ООП СОО определяется в учебном плане среднего общего образования и плане
внеурочной деятельности. Основная образовательная программа ориентирована на становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край и
свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  осознающий и
принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность
судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества;  владеющий  основами  научных  методов познания  окружающего  мира;
мотивированный на  творчество  и  инновационную  деятельность; готовый к  сотрудничеству,
способный  осуществлять  учебно-  исследовательскую,  проектную  и информационно-
познавательную деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством,
человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать, осознанно выполняющий и
пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически    целесообразного
образа жизни; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование и
самообразование в течение всей своей жизни.

Подходы к организации внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 56»    реализуется    в    рамках
оптимизационной     модели,     предполагающей     оптимизацию     всех      внутренних
ресурсов образовательной    организации    и    участие    в    реализации    внеурочной
деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при
получении      среднего        общего образования.  В рамках  Оптимизационной модели
внеурочнойдеятельности используются следующие виды внеурочной деятельности:
познавательная деятельность,проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная  деятельность,  (досуговое  общение),  художественное  творчество, социально
преобразующая добровольческая деятельность,спортивно-оздоровительная

деятельность, туристско-краеведческая деятельность.
Система  внеурочной  деятельности  включает  в  себя:  жизнь  ученических  сообществ  (в  том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений и организаций; курсы внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;  организационное  обеспечение  учебной  деятельности;  обеспечение
благополучия обучающихся в пространстве школы; систему воспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

1.2.1.Общие положения
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
Общегообразования  (далее  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему  ведущих
целевых  установок и ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы.Они  обеспечивают  связь  между
требованиями С тандарта, образовательным процессом, системой оценки результатов освоения
основной  образователь ной  программы  среднего  общего  образования  и  выступают
содержательной  и  критериальной основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,
курсов,  учебно- методической  литературы,  программ  воспитания  и  социализации,  с  одной
стороны, и системы оценки ре зультатов–с другой. В соответствии с требованиями ФГОС СОО
система планируемых результатов–личностных, метапредметных и предметных–устанавливает
и описывает классы учебно-познавательных и учебно- практических задач, которые осваивают
учащиеся в ходе обучения, особо выделяя срединих те, которые выносятся на итоговую оценку,
в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успе шное выполнение этих
задач  требует  от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальн ых  и
специфических  для  каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,
познавательн
ых)  с  учебным  материалом  и,  прежде всего,  с  опорным  учебным  материалом,  служащим
основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система пла
нируемых результатов строится на основе уровневого подхода:выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития.Такой подход позволяет определять динамическую картину

развития обучающихся, поощрятьпродвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоныближайшегоразвитияребенка.
Длядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысре днего
общего образования в МБОУ «Школа № 56» созданы педагогическиеусловиядля:
– саморазвития и личностного самоопределения обучающихся, сформированности
ихмотивации к обучению и целенаправленной

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений,  ценностно- смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские
позиции в деятельности, правосознани я, формирования экологической культуры, способности
ставить цели истроитьжизненные планы,  способности  к  осознанию  российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
– освоения  обучающимися  метапредметных  понятий  и  универсальных  учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования
впознавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и
осуществленииучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками,  способности к построению индивидуальной образовательной траектории,
владению навыкамиучебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

– освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических
дл я  данной  предметной  области,  видов  деятельности  пополучению  нового  знания  в

рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно- проектных исоциально- проектных ситуациях,

формированию научного типа мышления, владению научной
терминологией ,ключевыми понятиями, методами и приёмами.

1.2.2.Планируемые личностные результаты освоения ООП

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
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жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

• принятие  и реализация ценностей здорового  и безопасного образа  жизни,
бережное, ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному
физическому и психологическому здоровью;

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине

(Отечеству):

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою Родину,  прошлое  и настоящее  многонационального  народа  России, уважение  к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

•

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и
к гражданскому обществу:

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,  которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц,  готовность  отстаивать  собственные права  и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
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затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

• принятие гуманистических ценностей,  осознанное,  уважительное и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной  информацией  о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной  и
социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;  умения  и навыки
разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
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• принятие гуманистических ценностей,  осознанное,  уважительное и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.

том числе подготовка к семейной жизни:

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений:

                       - уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
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жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения

поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник
научится:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

- критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- -выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

-осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как
внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

 1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и
углубленного уровней.

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник
научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленный
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уровень» - определяется следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»

представляет собой результаты,  достижение которых обеспечивается  учителем в отношении
всех  обучающихся,  выбравших данный уровень  обучения.  Группа  результатов  «Выпускник
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного
уровня является их целевая направленность.

 Результаты  базового  уровня  ориентированы  на общую  функциональную
грамотность,  получение  компетентностей  для  повседневной  жизни  и общего развития.  Эта
группа результатов предполагает:

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов ---     -      
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

- -распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и
углубленного уровней.

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Результаты углубленного уровня  ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и
в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;

- умение решать как некоторые практические,  так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

- наличие представлений   о   данной   предметной   области   как   целостной   теории

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
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Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться»,
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не
выносятся  на  итоговую аттестацию,  но при этом возможность их достижения  должна быть
предоставлена каждому обучающемуся.

Русский язык

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

— использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;

— создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

— выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;

— подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;

— правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;

— создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста;

— сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

— использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

— анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

— извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;

— преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

— выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;

— соблюдать культуру публичной речи;

— соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;

— оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;

— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;

— анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
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употребления;
— комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и

выразительности русского языка);
— отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного

русского языка;
— использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения

мысли и усиления выразительности речи;
— иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;
— выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами

ведения диалогической речи;
— дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную

информацию в прослушанном тексте;
— проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и

анализировать полученную информацию;
— сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
— владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
— создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
— соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

— соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

— соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;

— осуществлять речевой самоконтроль;
— совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;
— использовать основные нормативные словари и справочники для расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

Литература

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

— в устной и письменной форме обобщать  и анализировать  свой читательский опыт,  а
именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа,  приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);

• использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания указание  на  фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного

мира произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
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связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или
закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

— осуществлять следующую продуктивную деятельность:

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения,  понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т. п.);

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения  (например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись  художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
— об историко-культурном подходе в литературоведении;
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Родной язык (русский)
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Выпускник научится:
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения;

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
при построении текста;

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка;

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
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• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию;

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;

• осуществлять речевой самоконтроль;

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка;

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы).

Иностранный язык

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)
на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные     умения   Говорение, диалогическая речь
— Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной

тематики;
— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;

— выражать и аргументировать личную точку зрения;
— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной

тематики;
— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь

Формулировать несложные связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
— передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;
— давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,

графики);

— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.

Аудирование
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— Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с
четким нормативным произношением;

— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение

— Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя  основные виды чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо

— Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

— письменно выражать   свою   точку   зрения   в   рамках   тем, включенных   в   раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация

— Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи

— Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи

— Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;

— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи

— Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved
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to a new house last year);
— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;

— употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start
learning French);

— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
— употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to

phone my parents);
— употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
— использовать косвенную речь;
— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:  Present

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;

— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени — to be going to, Present Continuous; Present Simple;

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);

— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;

— употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;

— употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

— Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- либо
информации;

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.

— Говорение, монологическая речь Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
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— обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование

— Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях;

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.

Чтение

— Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо

— Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи

— Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
— Владеть орфографическими навыками;
— расставлять в   тексте   знаки   препинания в соответствии   с нормами   пунктуации.

Лексическая сторона речи

— Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;

— узнавать и   использовать   в   речи   устойчивые   выражения   и   фразы   (collocations).

Грамматическая сторона речи

— Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + have done; might + have done);

— употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;

— употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did smth;
— употреблять в речи все формы страдательного залога;
— употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
— употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
— употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом;

— употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither

. nor;

— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.

История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

— рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
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процесса;
— знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;
— определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,

процессов;
— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

исторических событий;
— представлять культурное наследие России и других стран;
— работать с историческими документами;
— сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
— критически анализировать информацию из различных источников;
— соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,

процессами, персоналиями;
— использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;
— использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
— составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
— работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
— читать легенду исторической карты;
— владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной

программой;
— демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;
— оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

— ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— демонстрировать  умение сравнивать и обобщать  исторические события российской и
мировой истории,  выделять ее общие черты и национальные особенности  и  понимать  роль
России в мировом сообществе;

— устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;

— определять место и время создания исторических документов;

— проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран;

— характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

— понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

— использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;

— представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;

— соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;

— анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
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— обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических

фактов, владение исторической терминологией;
— приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
— применять полученные знания при анализе современной политики России;
— владеть элементами проектной деятельности.

Обществознание

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений

— Выделять черты социальной сущности человека;
— определять роль духовных ценностей в обществе;
— распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
— различать виды искусства;
— соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
— выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
— выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
— раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
— различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
— выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
— анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;
— различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;

— выявлять особенности научного познания;
— различать абсолютную и относительную истины;
— иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
— выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
— выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и

самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система

— Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

— выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;

— приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;

— формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основные концепции экономики

— Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
— различать свободное и экономическое благо;
— характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
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— выявлять факторы производства;
— различать типы экономических систем.
Микроэкономика
— Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
— принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности

доступных ресурсов;выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
— различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
— приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
— выявлять виды ценных бумаг;
— определять разницу между постоянными и переменными издержками;
— объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
— приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
— объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные
экономические задачи по микроэкономике.
Макроэкономика

— Приводить примеры влияния государства на экономику;
— выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
— приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
— определять назначение различных видов налогов;
— анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства;
— выявлять сферы применения показателя ВВП;
— приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
— приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
— различать факторы, влияющие на экономический рост;
— приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
— различать сферы применения различных форм денег;
— определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
— различать виды кредитов и сферу их использования;
— решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
— объяснять причины неравенства доходов;
— различать меры государственной политики по снижению безработицы;
— приводить примеры социальных последствий безработицы.

Международная экономика
— Приводить примеры глобальных проблем в современных международных

экономических отношениях;
— объяснять назначение международной торговли;
— обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  приводить

примеры глобализации мировой экономики;
— анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;

— определять формы и последствия существующих экономических институтов на
социально-экономическом развитии общества.
Выпускник  на  базовом  уровне  получит  возможность  научиться:
Основные концепции экономики

— Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
— анализировать  события общественной и политической жизни с экономической точки

зрения, используя различные источники информации;
— применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и

повседневной жизни;
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— использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

— использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;

— находить информацию по предмету экономической теории из источников различного
типа;

— отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической
теории.

Микроэкономика
— Применять полученные теоретические и практические знания для определения

экономически рационального поведения;
— использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире;
— сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
— грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
— объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
— проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;
— объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
— выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством;определять практическое назначение основных функций 
менеджмента;

— определять место маркетинга в деятельности организации;
— определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;
— сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
— понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
— использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
— использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
— выявлять предпринимательские способности;
— анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

— объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;

— применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных
социально-экономических ролей заемщика и акционера.

Макроэкономика
— Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для

решения практических вопросов в учебной деятельности;
— применять полученные теоретические и практические знания для эффективного

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и
налогоплательщика в конкретных ситуациях;

— объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

— анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической
точки зрения, используя различные источники информации;

— определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;
— на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и
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стимулирования труда;
— применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и

повседневной жизни;
— оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;
— анализировать и извлекать информацию по заданной

теме из источников различноготипа и источников,
созданных в различных знаковых системах;

— грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
— решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
— отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике;
— использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;
— разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.
Международная экономика:

— Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к
псевдонаучной информации по международной торговле;

— применять теоретические знания по международной экономике для практической
деятельности и повседневной жизни;

— использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;

— отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным
экономическим проблемам;

— использовать экономические понятия в проектной деятельности;
— определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
— приводить примеры использования различных форм международных расчетов;
— разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров,
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;

— анализировать текст экономического содержания по международной экономике.

Право
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

— опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
— выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
— характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
— различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм;
— различать субъекты и объекты правоотношений;

 дифференцировать правоспособность, дееспособность;
— оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения

человека, делать соответствующие выводы;
— оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и

законности в Российской Федерации;
— характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства,

определяющий государственное устройство Российской Федерации;
— осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
— формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
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государством и человеком;
— устанавливать взаимосвязь между  правами и обязанностями гражданина Российской

Федерации;
— называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации;

— выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 
— характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
— объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного

самоуправления в Российской Федерации;
— характеризовать и классифицировать права человека;
— объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека;
— характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,

налоговое право как ведущие отрасли российского права;
— характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности;
— иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 
гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора;

— иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
— характеризовать права и обязанности членов семьи;
— объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
— характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;
— раскрывать содержание трудового договора;
— разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;
— иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;
— различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения

к административной ответственности;
— дифференцировать виды административных наказаний;
— дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
— выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
— различать права и обязанности налогоплательщика;
— анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения;

— различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

— высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права;

— различать виды юридических профессий.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— различать предмет и метод правового регулирования;
— выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
— различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и

в рамках других отраслей права;

28



— выявлять особенности референдума; различать основные принципы международного 
гуманитарного права;

— характеризовать основные категории обязательственного права;
— целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
— выявлять способы защиты гражданских прав;
— определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
— различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;
— описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
— соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
— применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Выпускник на углубленном уровне научится:

— выделять содержание различных теорий происхождения государства;
— сравнивать различные формы государства;
— приводить  примеры различных элементов  государственного  механизма  и  их  место  в

общей структуре;
— соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
— применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права,

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной
реализации своих прав и законных интересов;

— оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента
культуры общества;

— сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);
— проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
— характеризовать особенности системы российского права;
— различать формы реализации права;
— выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
— оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и

законности в Российской Федерации;
— различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
— выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
— целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему
конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации,  механизмы  реализации  и
защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации;

— сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
— оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
— характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их

единстве и системном взаимодействии;
— характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
— дифференцировать  функции Совета  Федерации и Государственной Думы Российской

Федерации;
— характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру
Правительства Российской Федерации;

— характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской
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Федерации;
— характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной

инициативы;
— выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
— характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ

конституционного строя Российской Федерации;
— определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать

субъектов международного права;
— различать способы мирного разрешения споров;
— оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
— сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в

области международной защиты прав человека;
— дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
— различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
— выделять структурные элементы системы российского законодательства;
— анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и

правоотношения в сфере гражданского права;
— проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
— целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
— различать формы наследования;
— различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
— выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав

на результаты интеллектуальной деятельности;
— анализировать условия   вступления   в   брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака;
— различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
— выделять права и обязанности членов семьи;
— характеризовать трудовое право, как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
— проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
— различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;
— дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;
— проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних;

— целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
— в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
— соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
— применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права

на жилище;
— дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного
и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для
разрешения конфликтов правовыми способами;

— давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального
праваправоотношений;

— применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
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— выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

— проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
— дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;
— сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
— оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
— понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому

нигилизму;
— классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по

порядку принятия и изменения;
— толковать государственно-правовые явления и процессы;
— проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств;
— различать принципы и виды правотворчества;
— описывать этапы становления парламентаризма в России;
— сравнивать различные виды избирательных систем;
— анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях;
— анализировать институт международно-правового признания;
— выявлять особенности международно-правовой ответственности;
— выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения

государств в рамках международного гуманитарного права;
— оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени;
— формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования;
— различать опеку и попечительство;
— находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих

в процессе трудовой деятельности;
— определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации;характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 
отчетности;

— определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

Информатика

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации;

— строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения;

— находить оптимальный путь во взвешенном графе;

— определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня;
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— выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

— создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;

— использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;

— понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений

(время работы, размер используемой памяти);

— использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для публикации;

— аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

— использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей;

— использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

— создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;

— применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;

— переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

— использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;

— строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

— понимать  важность  дискретизации данных;  использовать  знания  о  постановках  задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

— использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие конструкции  последовательного  программирования  и  библиотеки  прикладных
программ; выполнять созданные программы;

— разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;

— применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
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учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;

— понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с
компьютерами и мобильными устройствами;

— понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

— критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Астрономия

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;
использовать  полученные  ранее  знания  для  объяснения  устройства  и  принципа работы
телескопа; воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат;
воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие,  высота и кульминация звезд и
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); объяснять необходимость
введения високосных лет и нового календарного стиля; объяснять наблюдаемые
невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах,
движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  применять звездную карту для
поиска на небе определенных созвездий и звезд; формулировать законы Кеплера,
определятьмассы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; описывать
особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с
различным эксцентриситетом; объяснять причины возникновения приливов на Земле и
возмущений в движении тел Солнечной системы; характеризовать особенности движения и
маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; понимать смысл
понятий: активность,  астероид,  астрология,  астрономия,  астрофизика,  атмосфера,  болид,
возмущения, восход  светила,  вращение  небесных  тел,  Вселенная,  вспышка,  Галактика,
горизонт,  гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология,
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и
плоскости небесной сферы, горизонтальную и экваториальную систему координат, магнитная
буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и
их  классификация,  солнечная  корона,  солнцестояние,  состав  Солнечной  системы,  телескоп,
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра,
Эволюция, эклиптика, ядро; понимать смысл работ Аристотеля, Птолемея, Галилея,
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; понимать
формулировки законов Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. использовать карту звездного неба
для нахождения координат светила; приводить примеры практического использования
астрономических знаний о небесных телах и их системах.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; определять и различать понятия 
(Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца 
планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 
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метеориты); описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; перечислять 
существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 
проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; объяснять 
механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной 
природы Земли; описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и
колец; характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 
происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; объяснять сущность 
астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; вычислять 
расстояние до звезд по годичному параллаксу; называть основные отличительные 
особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 
объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 
модели Вселенной; обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 
наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; формулировать закон Хаббла; 
определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 
оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; интерпретировать обнаружение
реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной; 
классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения —
Большого взрыва; интерпретировать современные данные об ускорении расширения
Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа
которой еще неизвестна; систематизировать знания о методах исследования и современном
состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.

Естествознание
Личностными результатами обучения естествознанию являются:  
в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российские естественные

науки;  
в  трудовой  сфере —  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной  и

профессиональной траектории;  
в познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере -умение  управлять  своей

познавательной деятельностью.  
Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию являются:
— овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, применения

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения
различных сторон окружающего естественного мира;  

—  овладение  основными  интеллектуальными  операциями:  формулирование  гипотез,  анализ  и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов;  

—  формирование  умений  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их
реализации;  

— формирование  умений  определять  цели  и  задачи  деятельности,  а  также  выбирать  средства
реализации этих целей и применять на практике; формирование умений использовать различные
источники для получения естественно-научной информации и понимания

зависимости от содержания и формы представленной информации и целей адресата.  
Предметными результатами изучения естествознания::
 Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации;
- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук;
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- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего 
мира;

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 
предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 
основываясь на естественно-научном знании;

 - использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними;

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 
применимости используемых моделей;

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-
научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;

- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 
профессиональной деятельности и в быту;

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики 
для корректного их использования;

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов;
- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 
веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре 
популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 
технологий; сохраняя биологическое разнообразие);

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 
объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды;

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 
применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 
механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 
биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 
организмов;

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 
излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных 
веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 
понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов;

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 
компетенции.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-

научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 
результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 
полученных и литературных данных;

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 
включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 
экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 
погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 
продукта;

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические,
сырьевые и т.д.);
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- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных 
знаниях;

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе естественно-
научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук.

Физическая культура

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— определять  влияние  оздоровительных систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

— знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;

— знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей
направленности;

— характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
— характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
— составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и

адаптивной физической культуры;
— выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;
— выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;
— практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
— практически использовать приемы защиты и самообороны;
— составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
— определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;
— проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими

упражнениями;
— владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

— выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;

— проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;

— выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;

— выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

— осуществлять судейство в избранном виде спорта;

36



— составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

 Основы безопасности жизнедеятельности

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Основы комплексной безопасности
— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;
— использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
— оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
— объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;
— действовать согласно указанию на дорожных знаках;
— пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;
— прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

— составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);

— комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды;

— использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

— оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
— распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
— описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
— определять, какие   средства   индивидуальной   защиты необходимо   использовать 

  зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
— опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;

— опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
— пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической

безопасности и охране окружающей среды;
— прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
— составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и

при ухудшении экологической обстановки;
— распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
— соблюдать  правила  безопасности  в  увлечениях,  не  противоречащих  законодательству

РФ;
— использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
— пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
— прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий

современными молодежными хобби;
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— применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;

— распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;

— использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;

— пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

— прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
— составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и              территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

— использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

— раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

— приводить примеры  основных направлений  деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;

— приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

— объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;

— использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;

— действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
— вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
— прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
— пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
— составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени.
Основы   противодействия   экстремизму, терроризму   и наркотизму   в Российской

Федерации
— Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;
— объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
— оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
— объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
— комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
38



Федерации;
— описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
— пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;

— использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации
своих прав, определения ответственности;

— распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
— распознавать симптомы употребления наркотических средств;
— описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
— использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации
в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

— описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
— описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
— составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни

— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;

— использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни
для изучения и реализации своих прав;

— оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
— описывать факторы здорового образа жизни;
— объяснять преимущества здорового образа объяснять значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства;
— описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
— раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
— распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;
— пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;

— использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;

— оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
— отличать первую помощь от медицинской помощи;
— распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;
— оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
— вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
— выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
— действовать  согласно  указанию на знаках  безопасности  медицинского  и  санитарного

назначения;
— составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
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— комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения;

— использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;

— оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных
заболеваний;

— определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;

— действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства

— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;

— характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
— описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
— приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
— приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
— раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
— разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны

РФ;
— оперировать основными понятиями в области обороны государства;
— раскрывать основы и организацию обороны РФ;
— раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
— объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
— описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских

формирований и органов в мирное и военное время;
— характеризовать историю создания ВС РФ;
— описывать структуру ВС РФ;
— характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
— распознавать символы ВС РФ;
— приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

воинской обязанности граждан и военной службы;
— классифицировать основные инфекционные болезни;
— использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

— оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;

— раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;

— характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
— раскрывать организацию воинского учета;
— комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
— использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной

службы по призыву, контракту;
— описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
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альтернативной гражданской службы;
— объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания;
— различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
— описывать основание увольнения с военной службы;
— раскрывать предназначение запаса;
— объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
— раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
— объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
— Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
— использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
— оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
— выполнять строевые приемы и движение без оружия;
— выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
— выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
— приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
— описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки 
описывать порядок хранения автомата;
— различать составляющие патрона;
— снаряжать магазин патронами;
— выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
— описывать явление выстрела и его практическое значение;
— объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и

убойного действия пули при поражении противника;
— объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
— выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным

целям;
— объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
— выполнять изготовку к стрельбе;
— производить стрельбу;
— объяснять назначение и боевые свойства гранат;
— различать наступательные и оборонительные гранаты;
— описывать устройство ручных осколочных гранат;
— выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
— выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
— объяснять предназначение современного общевойскового боя;
— характеризовать современный общевойсковой бой;
— описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;
— выполнять приемы «К бою», «Встать»;
— объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
— выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
— определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и

признакам местных предметов;
— передвигаться по азимутам;
— описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования

противогаза,  респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
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— применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических

характеристик(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового
поражения;

— описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
— раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
— выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
— Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
— объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
— оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военно-профессиональной деятельности;
— характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;
— использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России.
Выпускник  на  базовом  уровне  получит  возможность  научиться:
Основы комплексной безопасности

— Объяснять,  как  экологическая  безопасность  связана с  национальной безопасностью и
влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

— Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства

— Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;

— приводить примеры  применения  различных  типов  вооружения  и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки

— Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
— определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
— выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
— выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
— описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
— описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
— выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового

защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность

— Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

— оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

 Математика

В результате изучения курса алгебры и начал анализа 10-го класса учащиеся:
должны знать:
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и числа.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
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Преобразования  суммы  тригонометрических  функций  в  произведение  и  произведения  в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие
тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие
тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.  Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах
и

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.

Производная.  Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков.

Должны уметь  (на продуктивном уровне освоения):

 Алгебра

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования проводить по 
известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции и графики
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;
 строить графики изученных функций;

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций

и их графиков;

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

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;

Начала математического анализа

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные
материалы;
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций,  строить графики многочленов  и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
Геометрия

В результате изучения геометрии на базовом уровне в 10классе в старшей школе ученик 
должен

Уметь

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин

(длин, углов, площадей, )
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Школа № 56» Система
оценки:

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;

1) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы;

2) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов;

3) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы;

4) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг
друга;

5) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при
оценке деятельности МБОУ «Школа № 56», педагогических работников. Основным объектом
системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО,
которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения  обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые
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результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых
результатов.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с
требованиями ФГОС СОО являются:

— оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;

— оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;

— оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая
диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга
образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также
процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую
оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании:

— мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки вшколе и в рамках процедур внешней оценки;

— мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному  предмету и
администрацией школы.

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и
уточнению и/или разработке программы развития школы, а также служат основанием для
принятия иных необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие
определение  динамики достижения  обучающимися  образовательных результатов  в  процессе
обучения.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки в школе реализует системно-
деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:

— оценки   трех    групп    результатов:    личностных,    предметных,    метапред    метных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

— использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

— использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
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самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к

представлению и интерпретации результатов.

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими:

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового
и углубленного;

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

В соответствии с  требованиями  ФГОС СОО достижение  личностных результатов  не
выносится  на  итоговую оценку  обучающихся,  а  является  предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка личностных результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на
общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической
диагностики.

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в
школе;  участии в общественной жизни школы, класса,  общественно-полезной деятельности;
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностносмысловых установках
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего
образования.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной в школе. Любое
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
МБОУ «Школа № 56» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например,
для предметов естественно-научного цикла, для предметов социальногуманитарного цикла и т.
п.). В рамках внутреннего мониторинга в школе проводятся отдельные процедуры по оценке:

- смыслового чтения,

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 
познания, специфические для отдельных образовательных областей);

- ИКТ-компетентности;

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий.

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные
измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием
компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий -
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже,
чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального проекта.

                             ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов
в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения
проблемы данные  или  с  недостающими данными,  или предполагают выбор  оснований  для
решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого
комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций
«жизненного» характера.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Школа
№56» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе,  которое утверждается  педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).

1.3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
уровне среднего общего образования.

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится
администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для
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оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями:
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика   готовности   к   изучению   отдельных   предметов   (разделов)

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в  том числе в  рамках выбора уровня
изучения  предметов)  с  учетом выделенных актуальных проблем,  характерных  для  класса  в
целом и выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые
образовательные результаты.

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое
внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения,
умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой
зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации
информации, ее преобразования и интерпретации).

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом -
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков
изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимых школой самостоятельно, планируемые результаты 
устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего
образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних
организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад,
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входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством
Просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов
в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и
средней школе.  Результаты,  представленные в портфолио,  используются при поступлении в
высшие учебные заведения.

Внутренний мониторинг в школы представляет собой процедуры оценки уровня
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных
результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности
и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Формы промежуточной аттестации представлены в учебном плане на
конкретный учебный год.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации в
школе регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы
среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого
государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства Просвещения и
Рособрнадзора.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием  допуска  к ГИА  является успешное  написание  итогового  сочинения  (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета.
При этом минимальная граница,  свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО,
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня
изучения предмета,  устанавливается  исходя из планируемых результатов блока «Выпускник
научится» для базового уровня изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые
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работы проводятся  по тем предметам,  которые для данного обучающегося  не  вынесены на
государственную итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета
по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование,
опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка
работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам
обучения) и т.д.

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный
проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений:

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно -
конструкторское; информационное; творческое.

Оценка индивидуального проекта (учебное исследование) в школе регламентирована
«Положением об индивидуальном проекте» и включает в себя следующие направления:

— Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

— Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта, творческого решения и т.п.

— Сформированность  регулятивных действий,  проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.

— Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

— Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения  комиссией  представленного  продукта,  презентации  обучающегося  и  описания
работы над проектом.

— Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется
в документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем
образовании.
2.. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.  Программа  развития универсальных учебных  действий  при  получении  среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно- исследовательской и проектной деятельности
Структура  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  сформирована в
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание
особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной
деятельности.
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2.1.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся  как  средство  совершенствования  их  универсальных  учебных  действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.

Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы. Требования включают:

— освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез,  факт,  закономерность,  феномен)  и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);

— способность их использования в познавательной и социальной практике;
— самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;

— формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
— развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;

— формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;

— решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно- исследовательской, проектной, социальной деятельности;

— создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;
— практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;

- возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
— подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной

деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и
социальных пробах.

В соответствии  с указанной  целью программа развития УУД МБОУ «Школа № 56»
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определяет следующие задачи:
— организацию взаимодействия педагогов,  обучающихся и,  в случае  необходимости,  их

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения,  таким образом,  чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых
для обучающихся ситуациях;

— обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;

— включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

— обеспечение  преемственности  программы развития  универсальных учебных действий
при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений,
характера и жизненного самоопределения.

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены
на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

.2.1.2.Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных  учебных
действий  и их  связи  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов  и  внеурочной
деятельностью,  а  также места универсальных учебных действий  в структуре
образовательной деятельности.

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры
и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из
которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в
становлении УУД.

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех
ее аспектах.

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой
- глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
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решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в
различных жизненных контекстах.
К уровню среднего  общего  образования  в  еще  большей степени,  чем  к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставлена
возможность участвовать в различных дистанционных программах, помогающие осуществить
управленческие или профессиональные пробы, проверить себя в гражданских и социальных
проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-
прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не
столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи
между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте
усиливается  полимотивированность  деятельности,  что,  с  одной  стороны,  помогает  школе  и
обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с
другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении,
остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к
началу  обучения  на  уровне  среднего  общего  образования  существенно  сказывается на
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное
планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов,
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих
умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления
ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете,
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.

Развитие  регулятивных действий  тесно  переплетается  с  развитием  коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач:
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня
среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и
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углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на
углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы
решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его
связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет
как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При
таком построении содержания образования создаются необходимые условия для
завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
— обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
— обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и

форм освоения  предметного  материала;  обеспечение возможности конвертировать все
образовательные достижения обучающихся,  полученные  вне  рамок  образовательной
организации, в результаты в форматах, принятых в школе (оценки, портфолио и т. п.);

— обеспечение  наличия  образовательных событий,  в  рамках  которых решаются  задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

— обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

— обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у

обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и

формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования в МБОУ «Школа № 56» организуются образовательные события, выводящие
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:

— полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
— методологические и философские семинары;
— образовательные экспедиции и экскурсии;
— учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
— выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и

технологий;
— выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
— выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем

местного сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования —

54



открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации:

— с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так
и с детьми иных возрастов;

— представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;

— представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;

б)  создание  и реализация  социальных проектов  разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации;

— получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной
организации:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:

а)  самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации
на уровне среднего общего образования.

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде  всего, учебные  предметы.  На уровне  среднего  общего  образования  исследование  и
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проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагает  и  допускает наличие проб в  рамках совместной деятельности  обучающихся и
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим
старшеклассником. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели,
описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 
критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 
социальными и культурными сообществами. Описание основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются:

— исследовательское;
— инженерное;
— прикладное;
— бизнес-проектирование;
— информационное;
— социальное;
— игровое;
— творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
— социальное;
— бизнес-проектирование;
— исследовательское;
— инженерное;
— информационное.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление:

— о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

— о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

— о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;

— об истории науки;
— о новейших разработках в области науки и технологий;
— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
— о деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных в  результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет:
— решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
— использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;
— использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
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познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
— использовать элементы математического моделирования при решении

исследовательских задач;
— использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
— формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с  представлениями об общем
благе;

— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

— отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

— оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;

— вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;

— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

— адекватно  оценивать  последствия  реализации своего проекта  (изменения,  которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные
варианты применения результатов.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

2.1.7.Условия, обеспечивающие реализацию программы, включают:
- МБОУ «Школа № 56» укомплектована педагогическими, руководящими и иными

работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет решать поставленные 

задачи;
- ежегодно более 30% педагогов ежегодно повышают квалификацию

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что включает следующее:

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности;

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД;
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- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 
сопровождения обучающихся;

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в
рамках одного  или нескольких  предметов.  В школе сложилось методически единое
пространство внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их,
основанное на сетевом взаимодействии педагогов  внутри образовательной организации (все
компьютеры  объединены  в  локальную сеть), и с социальными партнерами. В школе все
педагоги владеют ИКТ-технологиями, технологией сотрудничества, технологией
продуктивного чтения, дистанционными технологиями, технологий развития  критического
мышления. Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы
выбора элементов образовательной траектории,  возможность  самостоятельного  принятия
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения  обучающимися
универсальных учебных действий.
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов
на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются  в
рамках  специально  организованных  школой  модельных  ситуаций,  отражающих специфику
будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например,  образовательное
событие, защита реализованного проекта, представление учебно- исследовательской работы).

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

— материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
— в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов
вузов и др.).

— в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур,
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в
образовательном событии;

— во время проведения  образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во
время реализации оценочного образовательного события:

— для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные
заключения и т.п.;

— правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками;

— каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное
количество баллов;

— на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком
случае должны усредняться;
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в рамках реализации  оценочного  образовательного события  должна быть предусмотрена
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование
итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы
те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся
экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
— защита темы проекта (проектной идеи);
— защита реализованного проекта.

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
— актуальность проекта;
— положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и

для других людей;
— ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;
— риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при

реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект
по следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так

и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть

в ходе его реализации.
Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В функцию тьютора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при
необходимости), другая помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться
и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

— оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

— для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно
входят педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества и
тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

— оценивание производится на основе критериальной модели;
— для  обработки  всего  массива  оценок  предусмотрен  электронный инструмент;  способ

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок
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обучающимся и другим заинтересованным лицам;
— результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в школе

доводятся до сведения обучающихся.
Проектная работа обеспечивается со стороны МБОУ «Школа № 56» психолого-

педагогическим сопровождением.  В функцию педагога  входит:  обсуждение с  обучающимся
проектной идеи и  помощь в  подготовке  к ее  защите  и реализации,  посредничество  между
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности отражены в «Положении об индивидуальном
проекте», размещенном на сайте школы.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить  выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов
исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой
(посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
— естественно-научные исследования;
— исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной

программы, например в психологии, социологии);
— экономические исследования;
— социальные исследования;
— научно-технические исследования.

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и
интерпретация полученных результатов.
2.2.Программы учебных предметов и элективных курсов
Русский язык 10 класс

Пояснительная записка
Программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта среднего (полного) общего образования
Нормативно-правовые     документы  :

I.2.2. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.

I.2.2.  Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г. №1089»; (для 7-11 классов)

I.2.2. Учебный план МБОУ «Школа №56» на 2022 -2023 учебный год.

I.2.2. АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА Н.Г. Гольцовой (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В.
Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2016)

Выбор     программы     мотивирован   тем, что данная программа
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I.2.3. рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов;

I.2.4. соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, 
социальному заказу родителей;

I.2.5. построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.
Рабочая         программа   предназначена для изучения русского языка на 

базовом уровне.
Место     предмета     «Русский     язык»     в     учебном     плане     МБОУ     «Школа     №     56».  

Данная рабочая программа предусматривает следующее базовое         распределение  
часов:

10 класс: Согласно обязательной части учебного плана школы на изучение
русского языка в 10 классе по ФГОС отводится 1 часа в неделю.

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и
пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным
вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса,
синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических
ошибок в речи учащихся.
Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, с целью подготовки учащихся
к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, комплексный анализ текста,
работу со средствами художественной выразительности, различные виды
лингвистического анализа.

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и
пунктуационной грамотности, культуры речи.

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных
работ, включающих тестовые задания в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.

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 ориентации 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.

Изучение русского языка в 10 классе направлено на достижение следующих
целей:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка;  овладение культурой межнационального
общения;

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению высшего
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гуманитарного образования;
 углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как  многофункциональной

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
ее функциях;  функционально-стилистической  системе  русского  языка;  нормах  речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

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

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе;

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-
коммуникативной и рефлексивной;

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.

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

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

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 
национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
культуры межнационального общения. решения проблем, от готовности к конструктивному 
взаимодействию с людьми.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ
Учащиеся 10 класса
должны знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
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пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;

должны уметь:

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

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

 использовать      основные       виды       чтения       (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

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

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

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

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного
текста;

должны владеть:

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями;
использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

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

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

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

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(70 часов)

63



Введение (1 час)

Слово о русском языке.
Лексика. Фразеология. (6 часов)
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.
Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексический анализ текста с решением тестовых задач.
Фонетика. Графика. (1 час.)
Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями
Морфемика и словообразование.
Состав слова  (5 часов)
Состав слова. Система морфем русского языка.
Словообразование. Морфологические и неморфологические способы

словообразования
Словообразовательный разбор слова. Формообразование
Орфография (12 часов)
Принципы русской орфографии.
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся 

гласных в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-.
Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. Правила переноса.
Морфология (33 часа)
Имя существительное (2 часа)
Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных.
Гласные в суффиксах имен существительных.
Имя прилагательное (6 часов)
Имя прилагательное как часть речи.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных

имен прилагательных и существительных.
Имя числительное (1 час)
Имя числительное как часть речи. 
Правописание и употребление числительных.
Местоимение (2 часа)
Местоимение как часть речи.
Правописание  местоимений.
Глагол и его формы (7 часов)
Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 
Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Деепричастие как глагольная форма.

Наречие (3часа)
Наречие как часть речи.
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Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния.
Служебные части речи (12часов)
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог. Правописание производных предлогов.
Союз. Правописание союзов. 
Частицы. Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи.
Развитие речи (12 часов)
Лингвистический анализ текста.
Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста.

Текстоведческий анализ
Анализ синтаксических структур художественного текста
Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте.
Сочинение – рассуждение о книге.
Культура речи.

Нормы     оценок  
1.Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик:
-полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
-обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания

на практике,  привести  необходимые примеры не только  по учебнику,  но  и  самостоятельно
составленные;

-излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:

-излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;

-не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;

-излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого:

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению  последующим материалом Оценка «1» ставится, если ученик
обнаруживает полное незнание или непонимание материала. Оценка может ставиться не только
за  единовременный  ответ  (когда  на  проверку подготовки  ученика  отводится  определенное
время), но и за рассредоточенное время, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только
заслушивались ответы учащихся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания
на практике.

2.Оценка диктантов.
Объем диктанта устанавливается для 10класса – 170-200 слов.
Диктант оценивается одной отметкой.
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Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4»  выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибок,  или  1  орфографической  и  3  пунктуационных  ошибок,  или  4  пунктуационных  при
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»может выставляться при 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  Оценка «3» может выставляться
также  при наличии 6  орфографических  и 6  пунктуационных ошибок,  если среди них есть
однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 8
орфографических и 6 пунктуационных шибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1.
Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять

данную оценку.
Оценка «4» - 2 орфографические ошибки;
Оценка «3» - 3 орфографические ошибки;
Оценка «2» - 7 орфографических ошибок;
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются
две оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
3.Оценка сочинений и изложений.
Примерный  объем  текста  для  подробного  изложения  в  10  классе  -  450-600  слов.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10 классе – 5-7 страниц.
Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа,
проверяющая  знания  по  литературе. В  этом случае  первая  оценка (за  содержание  и речь)
считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
-соответствие работы ученика теме и основной мысли;
-полнота раскрытия темы;
-правильность фактического материала;
-последовательность изложения;

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 
грамматического строя речи;
-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов;
Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку.

Тестирование является серьезной помощью в организации учения, обеспечении
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направленности и измеряемости учебного процесса,  в работе над новыми образовательными
программами. В каждой работе включается в последовательности, совпадающей с
планируемой последовательностью изучения данного материала. Результаты тестов могут быть
выражены обычной школьной отметкой:

«5» ставится за 90-100 % правильных ответов;
«4» ставится за 75-89 % правильных ответов;
«3» ставится за 60-74 % правильных ответов;
«2» ставится за 59 % и менее правильных ответов.
Итоговый тест – самый большой и трудный. Он проводится в течение 2-х спаренных уроков и

обязательно выполняется каждым учеником. Поскольку  тест подразумевает повторение, то
оценка итогового теста более строга. За каждый правильный ответ дается 1балл.

В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с учетом категорий
учебных целей, которые достигаются выполнением тех или иных заданий.

Количеств
о

№ теста «5» «4» «3» «2»

вопросов

100-90% 89-75% 74-60% 59% и 
менее

30
вопросов

1 на 27
вопросов

на 22-23
вопроса

на 18
вопросов

менее 18
вопросов

26
вопросов

2 на 23 
вопроса

на 19-20
вопросов

на 16
вопросов

менее 16
вопросов

25
вопросов

3 на 23 
вопроса

на 19
вопросов

на 15
вопросов

менее 15
вопросов

22 вопроса 4 на 20
вопросов

на 17
вопросов

на 13
вопросов

менее 13
вопросов

20 вопросов 5 на 18
вопросов

На 15
вопросов

на 12
вопросов

менее 12
вопросов

60 вопросов итог на 54 
вопроса

на 48
вопросов

на 42 
вопроса

менее 42
вопроса

Русский язык 11 класс

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых
документов:

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего
образования,  основного  общего  образования,  среднего  (полного) общего образования) по
образовательным областям, утвержденный приказом Минобразования России от 5.03.2004 г.
№ 1089.

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897.

3. Закон Российской Федерации 273 – ФЗ «Об образовании в РФ».
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Данная  рабочая  программа составлена  на  основе  Государственного  стандарта  общего
образования, Примерной программы по русскому  языку, программы Минобрнауки РФ  для
общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и рассчитана на 102
часа (3 часа в неделю – профильный уровень). Календарно-тематическое планирование
составлено по учебнику: Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М . : Русское слово, 2010.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению:

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к
языку как к духовной ценности, средству общения;

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 
языке, обогащение словарного запаса;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
• применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение
русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной
суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс
речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы
задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом
под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые
позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые.

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления
языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование
способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом
уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование
умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения.

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры
устной и письменной речи);

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию, умение работать с текстом);

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и
осуществлять ее).

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:

• связь языка и истории, культуры русского народа;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;
• основные единицы языка, их признаки;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;
уметь:

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления;

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение:
• использовать основные виды чтения;
• извлекать необходимую информацию из различных

источников; говорение и письмо:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
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различных типов и жанров;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати- 

ческие нормы современного русского языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения;
• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки

устного и письменного текста.
В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках проводится
попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок, причины их
возникновения.

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе для проведения:
- работ по развитию речи - 11 часов;
- контрольных работ – 8 часов.
Программа содержит:

—  отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области
синтаксиса и пунктуации, культуры речи, стилистики русского литературного языка, а также
некоторые сведения  о  роли языка  в  жизни общества,  о  языке  как развивающемся  явлении;
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи
учащихся,— формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нор-
мах русского литературного языка.
Раздел 2.
Учебно-тематический план
Содержание     разделов     и     тем     учебного     курса   представлено в следующей таблице:

№
п\п

Название раздела Количество
часов

Часы
развития

речи
1 Введение. Из

истории
русского языкознания

1 -

2 Повторение и 
обобщение

изученного в 5-10 классах

13 -

3 Стилистика.
Функциональные стили

13 4

4 Синтаксис. Пунктуация. 68 6

5 Культура речи 3 1

6 Резервные уроки 4 -

Итого 11

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по русскому языку 
Всего: 102 часа; в неделю 3  часа
Плановых контрольных уроков: 8
Сочинений: 5
Тестов: 5
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Самостоятельных работ: 6
Диктантов: 1
Практических работ: 4
Словарных диктантов: 8

Раздел 3.Содержание обучения
Словосочетание

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.

Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные.
П р о с т о е п р е д л о ж е н и е

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений
по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире
между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.

Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки  препинания  в  предложениях  с однородными

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания
при однородных и неоднородных приложениях.  Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах.

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения.

Параллельные  синтаксические  конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.

С л о ж н о е п р е д л о ж е н и е
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор

сложносочиненного предложения.
Знаки препинания   в   сложноподчиненном   предложении   с   одним   придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  Запятая  и точка с  запятой в

бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного

70



предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речью

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания
при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
У п о т р е б л е н и е з н а к о в п р е п и н а н и я

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая  и
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.

Правильность речи.
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические,

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические нормы.

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».

СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а

также изобразительно-выразительные средства
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль.

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.
Особенности литературно-художественной речи.
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.

Основные         направления         работы         по         русскому         языку         в         11         классе  
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по

повторению учащимися курса русского языка и подготовка к сдаче единого государственного
экзамена.

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении
фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и
других видов разбора,  которые следует использовать  прежде всего для объяснения условий
выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование
навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися орфографические и пунктуационные
правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли
иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике.

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет
систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями.

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и
особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы
учителя по формированию умений и навыков школьников.

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения)

Раздел 4.
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям

и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1 ) единые критерии оценки
различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного
высказывания,  содержания  высказывания); 2) единые  нормативы  оценки  знаний, умений и
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные
виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 
работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 
полученных сведений о языке; 2 ) орфографические и пунктуационные навыки; 3)
речевые умения.

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по

русскому языку.  Развернутый ответ ученика должен представлять  собой связное,  логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1  )
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое
оформление ответа.

О ц е н  к а «5» ставится, если ученик: 1 ) полно излагает изученный материал, дает
правильное  определение  языковых  понятий;  2) обнаруживает понимание  материала,  может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно
и правильно с точки зрения норм литературного языка.

О ц е н к а «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

О ц е  н  к  а «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

О  ц  е  н  к  а «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

О ц е н к а «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовка ученика отводится  определенное время),  но и за рассредоточенный во
времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Литература
Рабочая программа по литературе 10 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Программы по литературе для 5-11 классов

(авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред.
В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2008) с учетом учебника Лебедева Ю.В. «Русская
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литература ХIХ века. 10 класс» (в двух частях).
В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе,

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

В  десятом  классе  формируется  общее  представление  об  историко-литературном
процессе  и  литературном процессе  в  XIX веке  в  его  связи  с  процессом историческим,  что
предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких
понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики
в  литературном  процессе,  осуществляется  интенсивное  овладение  разнообразными
справочными материалами из области гуманитарных наук.

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, автор и художественное
произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом
теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные
направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения,
удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.

В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.
Программа рассчитана на 136 часа учебного времени ( 4 часа в неделю)
Цели: 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  формы  и  содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний;

- 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.

Общеучебные     умения,     навыки     и     способы     деятельности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
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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.

Виды     контроля  

устный пересказ (подробный, краткий,
выборочный, с изменением лица
рассказчика, художественный) главы,
нескольких глав повести, романа,
стихотворения в прозе, пьесы,
критической статьи

анализ (в том числе сравнительный)
текста, выявляющий  авторский

замысел и различные средства
его воплощения; определение

мотивов поступков героев и сущности
конфликта;

выразительное чтение
текста 

художественного произведения

выявление языковых средств художественной
образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения

заучивание наизусть
стихотворных текстов

подготовка доклада, лекции на литературную или
свободную тему, связанную с

изучаемым художественным
произведением

устный или письменный ответ на 
вопрос

работа с внетекстовыми источниками
(словарями различных

типов,  воспоминаниями и мемуарами
современников, дневниковыми

записями писателей, статьями и
т.д.);

устное словесное рисование составление конспектов критических
статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к
книге, фильму, спектаклю

комментированное чтение создание сценариев литературных или
литературно-музыкальных композиций,
киносценариев

характеристика героя или героев участие в дискуссии, заседании круглого стола,
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(индивидуальная,
групповая,

сравнительная)

художественных произведений

утверждение и доказательство своей точки
зрения с учётом мнения оппонентов

установление ассоциативных связей 
с

определение принадлежности литературного 
(фольклорного) текста тому или иному

роду жанру;

Итоговый:
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
- творческий зачёт;
- защита проектов.
Требования     к     уровню     подготовки     учащихся 10     класса   Знать/понимать:

- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;
- основные закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,  художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;

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

- определять род и жанр произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом

норм литературного языка;
2) участия в диалоге или дискуссии;
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. .

 Содержание тем учебного курса

Литература XIX века
Русская литература XIX века  в  контексте  мировой культуры.  Основные темы и
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проблемы русской  литературы XIX века  (свобода,  духовно-нравственные искания  человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала). Введение.  Россия в первой половине
XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». Отечественная война 1812 го  года.
Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление
вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма.
Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский.
Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов,
Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической
мысли. Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие  капитализма  и  демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные,
либеральные, славянофильские, почвеннические  и  революционные  настроения.  Расцвет
русского романа  (Тургенев,  Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский,
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма  и реализма  в  поэзии.  Две основные
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика
социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев),
эстетическая (Боткин, Страхов).  Зарождение народнической идеологии и литературы.  Чехов
как  последний  великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой
драматургии в творчестве Чехова.

Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое
и общечеловеческое содержание лирики.  Стихотворения:  «Поэту»,  «Брожу ли я вдоль улиц
шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы
сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),
«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом»,
«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов.
Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к
ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений.
Романтическая лирики и романтические  поэмы. Историзм и народность - основа реализма
Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и
поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир
или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и
красота  поэзии  как  заповедник  святыни  сердца.  Трагическая  судьба  поэта и человек в
бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою  окружен...»,
«Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова.
Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве
поэта.

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении
и взаимовлиянии.

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические
произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная
фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том,
как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас
Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях
(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и
сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного
города.

Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX
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века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы.  Журналистика и литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.

Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов».

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл
его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение
к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале
критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная  критика. Александр Николаевич Островский. Жизнь и
творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя.
Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное
самосознание Катерины. Нравственно  ценное  и  косное  в  патриархальном  быту.  Россия  на
переломе,  чреватом  трагедией, ломкой  судеб,  гибелью  людей.  Своеобразие  конфликта  и
основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов»
«темного  царства».  Образ  города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе
образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе
Катерины. Нравственная проблематика  пьесы:  тема  греха,  возмездия  и  покаяния.  Смысл
названия  и  символика  пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство
Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)

Иван Сергеевич Тургенев.  Жизнь  и  творчество (Обзор.)  «Отцы и дети».  Духовный
конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между
поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою
человека на рандеву. Его сторонники и противники.  Трагическое одиночество героя. Споры
вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы
на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-
романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние
человека с Природой и Историей,  с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость.
Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-
реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной
жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных
жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды,
вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы,
архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения:
««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о
море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не  дано
предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы
любим...».

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности
и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали
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и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и
метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения.
Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения:
«Даль», «Шепот,  робкое дыханье...», «Еще майская  ночь», «Еще весны  душистой нега...»,
«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...»,
«Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш
язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие
художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую
историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты
наш батюшка...».

Николай Алексеевич Некрасов.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного
начала.  Социальная  трагедия  народа  в  городе и  деревне.  Настоящее  и  будущее  народа  как
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача,  рыданий, стона как
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой
ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на
Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта  тематики и
стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального
и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности
поэтического языка.

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...»,
«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе»,
«Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...»,
«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице
темной...».

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы (развитие понятия).

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История
одного  города»  — ключевое  художественное  произведение  писателя.  Сатирико-гротесковая
хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории.
Терпение народа как национальная отрицательная черта.  Сказки (по выбору).  Сатирическое
негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).

Лев  Николаевич  Толстой.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Начало творческого  пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.

«Война  и  мир»  — вершина  творчества  Л.  Н.  Толстого.  Творческая  история  романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной
демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и 
личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и 
их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 
Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально- интуитивное осмысление жизни 
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Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 
Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 
Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 
Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм 
истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 
религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — 
художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман.
Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных
и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной
несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы
их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и
диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах
Толстого и Достоевского.

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр
«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.  Фольклорное начало в повести.
Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и
необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная
стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно
произведение по выбору.)

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими
представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-
психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и
идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное»
существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору:
«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай
из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые
хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе,
роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая
образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия
Чехова для русской и мировой литературы.

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание
лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.

Из литературы народов России. Коста Хетагуров.  Жизнь и творчество осетинского
поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор.
Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни
простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности
в русскоязычных произведениях поэта.

Из зарубежной литературы
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Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных

людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о
счастье,  сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность
развязки. Особенности жанра новеллы.

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального
неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла.

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом»
как «драма идеи и психологическая драма.

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем
устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия
художника. Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между
реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе Для учащихся: 1. Лебедев 
Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.

2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола mp3 
3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества
Для учителя:

 Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.
 «Сквозь даль времён». Учебник по литературе второй половины XIX века Для

10 класса. Под редакцией В.Г.Маранцмана. Санкт-Петербург. «Специальная
литература», 1997г.

 Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для
учителя. - М.: Просвещение, 2002.

 Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные 
разработки. - М.: Просвещение.

 Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской
литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003.

 Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской
литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003.

 Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. -
М.: Дрофа, 2002.

 Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы:
Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004.

 В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл.
Издательский Дом «Литера». 2010. СПб

 Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10
класс. - М.: Просвещение.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
11 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе 11 классе составлена на основе следующих  нормативных
документов и методических рекомендаций: федеральный компонент

государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089
от 05.03.2017 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования по литературе,
общеобразовательной программы по литературе 5-11 кл, авт. Т.Ф. Курдюмова, С.А.Леонова.
Рассчитана на 102 час в год (3 часа в неделю).
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Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
Цели изучения курса литература:
• 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. 
Предметно-ориентированные цели:

• 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.

Формы контроля знаний

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по литературе, являются:
система коммуникативно-творческих работ («Творческая мастерская», «Творческий
практикум», «Читательская конференция», «Самостоятельный анализ произведения»),
сочинения проблемного характера, создание рецензии, сообщений, докладов, рефератов,
презентаций, тестовые работы, итоговая контрольная работа.
Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует
представление о литературе как виде искусства, постигает её специфические внутренние
законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом
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историческим. Структура курса литературы в основной школе – литературный процесс в его
последовательности от древности до наших дней. В 10-12-х классах формируется
представление об историко-литературном процессе в 19-20 веках. 19-ый век рассматривается в
связи с историческим и литературным процессами предшествующих эпох, идёт речь о таких
понятиях, как «стиль писателя», «литературная школа», «литературная критика» и её роль в
литературном процессе, рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной
литературы.

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых
помогает представить логику развития родной литературы.

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными
направлениями,  литературными группами и их борьбой,  поисками и свершениями,  которые
определили лицо эпохи.

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя.
Но главная их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное
восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования.

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих
произведений помогает понять место отечественной литературы в литературном процессе, ее
вклад в мировую художественную культуру.

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов
формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного
восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания.

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим
литературным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей предметов
эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у обучающихся знания и представления, надо
устанавливать взаимосвязи произведений искусства на основе общности их тематики,
проблематики, идейно-эстетических позиций авторов (Русский язык, история,
обществознание, изобразительное искусство, музыка).

Методы и формы обучения
В учебно-тематическом планировании предлагаются разные типы уроков. Основными

типами уроков являются лекции, лекции с элементами беседы, эвристические беседы,
практикумы, семинары, уроки развития речи.
Лекция используется на вводных уроках. В течение лекции целесообразно обучать
составлению планов, схем, тезисов, конспектов.
Урок-беседа должен быть проблемного характера. Вопросы подбираются высокой степени 
сложности, не предполагающие односложного ответа.
Эвристическая беседа отличается тем, что ученики не только участвуют в разговоре, а 
защищают своё мнение, аргументируют свою точку зрения.
На уроке-практикуме ведущей деятельностью становится углублённая исследовательская
работа с текстом.
Семинар предназначен для обобщения и углубления знаний по теме. Урок такого типа решает
несколько  задач:  организация  самостоятельной  работы учащихся,  выявление  их  творческих
способностей и социально-нравственных ориентаций. Задания могут быть индивидуальные и
групповые. На семинаре учащиеся могут выступать с докладами и рефератами.
Уроки развития речи включают в себя устные и письменные ответы учащихся. Письменные
работы могут быть в форме итоговых сочинений и сочинений-миниатюр. Сочинения-
миниатюры выполняются и в классе, и дома как промежуточная работа по крупной
монографической теме, но не повторяют тематику больших сочинений.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Всего на изучение курса предусмотрено 102 часа (3 часа в неделю)

ТЕМА Ко
л. 
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час
ов

1. Введение 2

2. И.А.Бунин 5

3. А.И.Куприн 4

4. А.Аверченко 1

5. «Серебряный век» русской литературы 7

6. М.Горький 7

7. А.А.Блок 6

8. Новокрестьянская поэзия. 1

9. С.А.Есенин 5

10. В.В.Маяковский 5

11. А.А.Фадеев 3

12. А.П.Платонов 2

13. М.А.Булгаков 6

14. А.Н.Толстой 3

15. А.А.Ахматова 3

16. М.И.Цветаева 2

17. О.Э.Мандельштам 1

18. М.А.Шолохов 8

19. Литература периода Вов. 2

20. А.Т.Твардовский 3

21. Б.Л.Пастернак 4

22. А.И.Солженицын 3

23. В.Набоков 1

24. Деревенская проза 2
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25. Литература 70-80-х гг. 3

26. Литература на современном этапе 4

27. Новейшая русская литература 1

28. Зарубежная литература 2 половины XX века 1

Рабочая программа по родному языку

Пояснительная записка
Рабочая программа по родному  (русскому) языку для 10-11 классов составлена на

основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1897 от 17.12.2010г

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).
3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

Согласно учебному плану программа рассчитана на 34 часов в год) в 10 классе.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
Место предмета «Родной язык»  в базисном учебном плане. Федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка. 
Главная цель данного курса - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к

родному языку,  отношения  к  языку  как  духовной ценности,  средству  общения;  развитие  и
совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение
словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся  за счёт изучения
художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного
мира произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и
чувств, совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 
язык»

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях-
личностном, метапредметном и предметном.

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
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свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность  использовать  родной язык как средство получения  знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
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межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней
и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными нормами русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определенным функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.

Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучающихся
за курс 10 класса

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
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• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным

компонентом;
• различать разговорную речь и язык художественной литературы;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и

диалога;
• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в

соответствии с изученным языковым материалом;
• извлекать информацию из различных источников;
• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и

исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться
орфографическими словарями;

• находить  в  предложениях смысловые  отрезки,  которые  необходимо  выделить
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении
в соответствии с изученными правилами;

• производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов,
синтаксический разбор предложений (с двумя главными членами);

аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;

говорение и письмо

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат,
выступление, письмо, расписка, заявление);

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности к прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;  соблюдать в практике
письма основные правила орфографии и пунктуации;

• соблюдать    нормы     русского     речевого     этикета;     уместно     использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
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осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

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

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов,
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных
(«Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных
работ, комплексного анализа текстов.
В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения 
русскому языку, намечены пути развития речевой способности обучающихся. Содержание 
учебного предмета

10 класс

Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3)
Язык и его функции. Писатели о языке и речи.
Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».
Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе». Лексика и лексическая 
стилистика (4)
Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.
Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.
Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).
Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.

Состав слова и словообразование. (1)
Словообразование  и  стилистика.
Этимология. Этимологические словари.

Грамматика и грамматическая стилистика (2)
Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.
Морфология и стили речи.
Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.
Части речи и их происхождение.
Имя существительное. (5)
Имя существительное и его роль в художественных текстах.
Собственные имена существительные в литературе.
«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.
Употребление падежных форм имен существительных.
Употребление несклоняемых имен существительных. 
Имя прилагательное (2)
Трудности в употреблении имен прилагательных.
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Употребление имен прилагательных в художественной литературе.
Рабочая программа по
Родной литературе
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 
литература»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература»
Реализация программы способствует достижению личностных результатов:

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и
поколения в «русский мир».

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:
Выпускник научится:

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;  соотносить свои действия с  планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

 владеть основами самоконтроля, самооценки;
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учителем и

сверстниками;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста;
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
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художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно

оценивать их;
 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;
 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного,

бережного отношения к ней;
 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,

инициативу, ответственность, причины неудач;
 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа;
 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;
 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;
 основам прогнозирования;
 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой

социализированной и внутренней речи.
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные)

для решения учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская литература"
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

- в  устной  и  письменной  форме обосновывать  выбор  художественного  произведения  для
анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(скрытые в нем смыслы и подтексты);

- в  устной  форме,  а  также  в  письменной  форме использовать  для  раскрытия  тезисов  своего
высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный
характер и требующие анализа;

- в  устной  и  письменной  форме давать  объективное  изложение  текста,  характеризуя
произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их
развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние,  в итоге раскрывая сложность
созданного художественного мира произведения;

- обобщать  и  анализировать  свой  читательский  опыт,  анализировать  жанрово-родовой выбор
автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира
произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости.

- анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в  произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру
произведения  и  обусловливает  его  эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор
зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в
системе образов персонажей и пр.);

- анализировать  произведения  или  их  фрагменты,  в  которых  для  осмысления  точки  зрения
автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что
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действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное
восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и
взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.).

- анализировать  художественное  произведение  в  сочетании  воплощения  в  нем  объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

- анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или  лирического
произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения;
серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст;
— узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
— узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

— узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой;
— анализировать произведения современной литературы;
— рассматривать книгу как нравственный ориентир;

— свободно  и  целенаправленно  использовать  конкретные  понятия  теории  литературы,
предусмотренные программой, и их соотношение:  роды литературы (эпос,  лирика и драма),
жанры всех трех родов, литературные направления и проч.

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Литература»

10 класс
Проблемно-тематические блоки
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и
другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество,
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 
начала).
Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского 
языка», сказки.
Ф.М. Достоевский
Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина.
Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения;
мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность;
поколения, традиции, культура повседневности).
А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»
Л.Н. Толстой
«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий»
А.П. Чехов
Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры»
Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;
человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности,
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и
государственные законы; жизнь и идеология).
Д.В. Григорович
Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»
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Аксаков Константин Сергеевич,  поэзия,  публицистика
Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?»
Личность – природа – цивилизация  (человек и природа;  проблемы освоения и покорения
природы; проблемы болезни и смерти;  комфорт и духовность; современная цивилизация,  ее
проблемы и вызовы).
Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная
капля».«Духовные стихотворения».
В.М. Гаршин
Рассказ «Красный цветок»
Личность – история – современность  (время природное и историческое;  роль личности в
истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода
человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах
будущего).
Г.И. Успенский 
Эссе «Выпрямила»
Элективный курс по русскому языку «Теория и практика написания сочинений разных жанров»
Пояснительная записка
Элективный курс по русскому языку предназначен для учащихся 10-11 классов.
Научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или эссе, – одна из актуальных

проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких
бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни реализовывал себя.

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и, по мнению
большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм мониторинга в системе
обучения русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыками связной речи.
Оно требует от обучающегося и выпускника предельной сосредоточенности, умения чётко
образно и грамотно излагать, аргументировать свои мысли.

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные
взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает
учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир,
реализовать себя в написанном.

Актуальность  данного  элективного  курса  заключается  прежде  всего  в  том,  что  полученные
знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные
высказывания, позволяют подготовить учащихся к ЕГЭ (часть С) по русскому языку в 11 классе.
А также в направленности его на организацию систематичной работы над пониманием
художественного и публицистического текста и способами его выражения, практического
применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости самостоятельного
построения собственного высказывания.

Особенность содержания данного курса состоит в том, что он не отражает какого-либо одного
специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии связной речи и опирается на
данные таких филологических дисциплин и прикладных предметов, как литературоведение,
стилистика, литературное редактирование, культура речи.

Программа элективного курса предназначена для обучающихся 10-11 класса и рассчитана на
64 часа.

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся ключевых коммуникативных
компетентностей, необходимых для успешной социализации личности; развитие
речемыслительного потенциала выпускника, подготовка к написанию сочинения-рассуждения на
ЕГЭ.

Задачи курса:
 развитие коммуникативной компетенции обучающихся;
 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;
 овладение нормами русского литературного языка;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
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 развивать умение выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в исходном
тексте смысловую информацию;

 формировать умение определять личностную позицию по поводу прочитанного и 
собственное отношение к содержанию исходного текста;

 обучение работе над сочинением в соответствии с требованиями ЕГЭ;
 воспитание способности воспринимать и оценивать мастерство художника слова.
Ожидаемые  результаты,  учащиеся  должны знать: теоретические  сведения  о  структуре  и

компонентах сочинения-рассуждения;
уметь  применять такие коммуникативные умения как умение: интерпретировать содержание

исходного текста; последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной
форме;выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм;
создавать свой текст определённой модели, соответствующий требованиям выполнения части С;
анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их

владеть:  коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, необходимой для
использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения.

Методическое обеспечение программы.
Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений

обучающий получал в результате практической деятельности.. Практические занятия - работа с
текстами, со схемами, составление плана, конспектирование, работа с дополнительными
источниками,  поиск и  отбор  материала,  написание  сочинений,  очерков,  будут способствовать
формированию устойчивого интереса к изучению родного языка,

Техническую оснащённость курса обеспечивают телевизор, магнитофон, мультимедийный
проектор, компьютер, видеозаписи.

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты.

Рабочая программа по английскому языку для 10 классов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус     программы  

Настоящая примерная рабочая учебная программа по английскому языку в 10-м классе
составлена на основе следующих нормативных документов:

 Федерального государственного компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к
приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089)

 Примерных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования.
Английский язык (2004г.)

 Учебного плана МБОУ «Школа 56» , утверждённого директором школы
 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2020-/2021 учебный год.

 Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский), авт. Афанасьева
О.В., Михеева И.В., Баранова К. М. изд. – М.:Дрофа, 2014., рекомендованного Министерством
образования и науки РФ.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в десятом классе
отводится 108 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе
предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для
реализации  авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм организации учебного
процесса, внедрения современных педагогических технологий.

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса,
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возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа
реализует следующие основные функции:

- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.

Информационно-методическая функция  позволяет  всем участникам  учебно-воспитательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования,
воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа
обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных  и  качественных  характеристик  учебного  материала  и  уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая         функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору  языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения,  может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.  Личностно-
ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку позволяют
учитывать изменения в развитии обучающихся старшей школы. Это влечет за собой
возможность интегрировать в процессе обучения английскому  языку  знания из различных
предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в
предлагаемых УМК учитываются изменения в мотивации обучающихся. Школьники,
обучающиеся в 10 классе характеризуются значительной самостоятельностью. В УМК для 10
класса включены задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей
деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе анализа
языковых фактов и процессов. Большое внимание уделяется проблемам сопоставления
языковых фактов, политкорректности речи обучающихся.
Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании
заниматься самообразованием.
Включенные  в  учебно-методические  комплексы  задания  развивают  универсальные  учебные
действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном счете, это должно
привести к появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на данном
этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на
предыдущих этапах, расширение продуктивной  и рецептивной лексики, дальнейшее
совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в процессе чтения и
аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по поводу
прочитанного или прослушанного, обмена мнениями  по  широкому  кругу  обсуждаемых
вопросов в пределах предлагаемых тем и ситуаций общения.
Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как
важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами
речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с выражением
собственного мнения, личного письма. Обучающимся при выполнении заданий необходимо
осуществлять поиск информации в различных  источниках,  включая  Интернет.  Большое
внимание уделяется познанию культуры англоязычных стран.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную
область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран,
способом более глубокого  осмысления родного  языка,  что  предопределяет  цель  обучения
английскому языку в старшей школе как одному из языков международного общения.
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В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования
изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее формирование и
развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых
навыков и коммуникативных умений в совокупности её составляющих — речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной компетенции.
Речевая компетенция  — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять языковые
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения,  отработанными для старшей общеобразовательной школы;
владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования
мысли на родном языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся строить свое
межкультурное общение на  основе  знания  культуры  народа  страны/стран  изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся старшей школы (10—11 классы); готовность и
способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка,
выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой
культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся выходить из
затруднительного положения в процессе  межкультурного общения,  связанного с дефицитом
языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе,
различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными
умениями,  специальными  учебными навыками, способами и  приемами  самостоятельного
овладения языком и культурной, в том числе с использованием информационных технологий.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 10 и
11 классах реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития
межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. Говоря об
общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее аспекта:
общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование в рамках УМК
для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего кругозора обучающихся, знаний о мире во
всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической,
бытовой,  этнической,  мировоззренческой,  художественной,  культурной.  Оно обеспечивается
разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразия средств
обучения, научных, научно популярных изданий, художественной и публицистической
литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернета. Филологическое
образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве
общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и
инструментом которой он является,  о языковой системе,  неопределенности и,  вместе с тем,
самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре.
Филологическое образование обеспечивается:
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык;
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов;
г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и
невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников,
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национального самопознания, общепланитарного образа мышления; обучение этике
дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных
взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. Социокультурное образование
обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных
учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт
и  т.  д. Наличие раздела Social English обеспечивает знакомство обучающихся с социально
приемлемыми нормами общения с учётом важнейших компонентов коммуникативной
ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для реализации
конвенциональной функции общения, в зависимости от коммуникативного намерения, места,
статуса и ролей участников общения, отношений между ними.
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии обучающихся как
личностей и как членов общества.
Развитие школьника как личности предполагает:

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия,  памяти,
мышления, воображения);
• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;
• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую
ситуацию;
• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке.
Развитие старшеклассников как членов общества предполагает:
• развитие умений самореализации и социальной адаптации;
• развитие чувства достоинства и самоуважения;
• развитие национального самопознания.
Решение  поставленных задач  обеспечивается  чтением и аудированием аутентичных текстов
различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных,
публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений
школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач,
предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики.
Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию
и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему историческому наследию,
более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно,
оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников.
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою способность к
общению, пониманию важности изучения  иностранного  языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к

иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и
коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и
норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.
Овладение английским языком, и это должно быть осознано обучающимися, в конечном счете,
ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур и
на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, её
носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего
воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной,
«чужой» культуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе
настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов в их единстве.
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Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).
Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по
результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам
выполнения практических работ.
Личностные результаты
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания
самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие
возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования
и овладения избранной профессией, для самореализации в целом.
Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно
повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых
социальных навыков,  связанных с вербальным  общением,  что  особенно  важно  для
межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру.
Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных
личностных качеств.
К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при
изучении иностранного языка.  Множество творческих заданий,  используемых при обучении
языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и
индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает
проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе,
в одной команде.
Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых
разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных
отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли
человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников
лучших человеческих  качеств  — эмпатии,  толерантности,  готовности  рассматривать  то  или
иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность
отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники
учатся  быть  патриотами своей страны и одновременно быть причастными к
общечеловеческим проблемам,  идентифицировать  себя  как  представителей  своей культуры,
своего этноса, страны и мира в целом.
Метапредметные результаты
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых
метапредметных результатов.  Среди них особенно важны умение планировать  свое речевое
поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли,
развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень
большой степени  изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  смыслового  чтения,
включающего  способность  прогнозировать  содержание  текста,  выделять  основную мысль и
главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность
основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию
проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и
самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов,
школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они
столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления
языка  требуют дальнейшей  отработки,  что  способствует успешному  усвоению материала  и
успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь
при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные
источники информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько удачным
был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они своими
результатами и почему.
Предметные результаты
Речевая компетенция
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аудирование
На старшем этапе  обучения  происходит  дальнейшее  развитие  умения  понимать  тексты для
аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать
содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов:

— понимание  основного  содержания  аудио-  и  видеотекстов  в  рамках  знакомой  тематики  в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и
видеоматериалов;
— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных
ситуациях повседневного
общения.
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:
— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему,
основную мысль текста;
— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с
поставленным вопросом/проблемой;
— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера
(объявления, прогноз
погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;
— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Говорение
Диалогическая форма речи

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка. Развитие умений участвовать в беседе,  запрашивать информацию и обмениваться ею,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и
дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их
комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации
информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения,
совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран
изучаемого языка.
Монологическая форма речи
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 
литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 
высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка
фактов/событий современной жизни,сопоставление социокультурного портрета своей страны и 

стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичных 
выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно- 
исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность.
Чтение
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:
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ознакомительное чтение  — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров,
интервью, репортажей,
газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы;
изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов,
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной
литературы;
просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации из
текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для
дальнейшего использования  в процессе общения  или  для  подготовки  доклада,  сообщения,
проектного задания. Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах
умений:

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 
событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 
описываемые факты/явления, делать выводы;

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать
смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе
электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке
доклада, сообщения.
Письменная речь
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:
— писать личные и деловые письма;
— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр);
— писать вымышленные истории, сообщения, доклады;

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 
Продолжается совершенствование и развитие умений:
— описывать события/факты/явления;
— сообщать/запрашивать информацию;
— выражать собственное мнение/суждение;
— кратко передавать содержание несложного текста;
— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного;
— составлять тезисы, развернутый план выступления;

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 
профессиональной деятельности.
Перевод
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 
стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Языковая компетенция
Фонетическая сторона речи
Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации
произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение
ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений.
Лексическая сторона речи
10 класс
1. Новые словообразовательные средства:
• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack);
• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF);
• перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present);
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• словосложение по моделям:
Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 
Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 
Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 
Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 
Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking)
Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing)
• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.);

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-year-old; 
twelve-inch; fifty-dollar;

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand).
2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign 

off; to sign on;
to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to set
about.
3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении:
ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —lately;
4. Сложные для употребления лексические единицы:

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; 
asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними;

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные accident/indent, 
landscape/scenery/view, служебные слова as/like;

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 
английского языка:
• to be sick — испытывать тошноту (брит.)
• to be sick — болеть (амер.)

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman — a
man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a Negro
— an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a 
firefighter, etc.

5. Лексика,  управляемая предлогами:  to  divide  into  some  parts,  at  sb’s  request,  etc.,  а так же
словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: at the chemist’s; at
the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s.

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 
It’s not my cup of tea;
I’m knackered; 
I’m up to my eyes;
I’m a bit hard up; 
You bet!
Touch wood;
I’m full;
I must be off;
I don’t get it;
I haven’t got the foggiest idea.
7. Английская идиоматика
- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world:
- to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your
oyster; to do somebody
a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire;
- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill:
• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results;
- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека:
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• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy person; 
to be quite well-off;
to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to be up
to one’s ears in debt;

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; as old 
as hills; as green as grass, etc.).
8. Словосочетания с глаголами to do и to make:

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking 
(shopping, cleaning, etc.);
to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do one’s best;
to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong);

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make 
progress; to make a bed;
to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends 
(enemies); to make a law;
to make a list (notes). 
Грамматическая сторона речи
10 класс
1. Имя существительное:

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами
существительными, обозначающими:

• регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, 
the Lake District);
• полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka);
• отдельные горные вершины (Elbrus, Everest);
• отдельные острова (Ireland, Madagascar);

• университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of Oxford, the 
University of Moscow);
• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace);
• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport);
• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator);
• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel);
• корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower);
• газеты (the Times, the Un, the Observer);
• каналы (the English Channel, the Panama Canal);
• водопады (the Niagara Falls);
• пустыни (the Sahara, the Gobi);
• группы островов (the British Isles, the Philippines);

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в различных
функциях:
• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils);
• имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные действия
(to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss);
• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a 
shame! What an idea!);

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования);
• неопределенный артикль (обобщение случаев использования);
• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы.
2. Наречие:

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую 
степень качества;

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую 
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степень качества: really
beautiful, truly perfect, absolutely terrific.
3. Глагол

• использование глаголов в грамматических временах present  perfect,  past  simple  при наличии
маркера recently;
• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth;

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, происходящего
не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий к этому моменту:
John, who is sitting at your table; is driving
a car;
• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных
предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my lessons;
• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для
характеристики необычного
действия или качества человека: He is usually quiet but today he is being very noisy;
• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения законченного
действия: I forget
where she lives. We hear they are leaving tomorrow;
• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на фоне которой
происходят события  в  рассказе  или повествовании: The  sun  was  shining.  A  soft breeze was
blowing;
• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be  во времени past progressive  для
описания необычного,
неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: Roy was happy
because his sister was
feeling much better. Joy was being so quiet at the party;
• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного действия
в прошлом, которое
завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: He sat on a bench for half
an hour and then left;
• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they are
said to grow…;
• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have grown…;
they are believed

to be travelling…;
• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое
действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must
— can — could — may — might);
• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их
дифференциация: mustn’t,
shouldn’t do, needn’t do.

                   Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);  умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
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- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать  учебную деятельность  по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриота.
Предметное содержание речи
10 класс (девятый год обучения)
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации:

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself).  Данные о себе. Качества характера человека.
Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота
о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство
дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха
гармонического развития личности.
В гармонии с другими. (In Harmony with Others.)  Семья и родственники. Взаимопонимание в
семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе.
Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и
детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние
обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в
жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские
престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и
интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.

2. В  гармонии  с  природой.  (In  Harmony  with  Nature.)  Россия  —  страна  природных  чудес  и
бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий
человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе
и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы
изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные
контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и
растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная
кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных
экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные
организации и движения.

3. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.)  Различные виды путешествий, их цели и
причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей.
Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов.
Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный
досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный
аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров.
Поведение  в незнакомом городе. Покупки в  магазинах.  Различные виды магазинов.  Марко
Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения
информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.
Формы организации учебной деятельности
Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой
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учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны следующие
организационные формы обучения:
Классно-урочная. (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-
зачеты)
В данном случае  используются все  типы объектов,  межпредметные связи;  при выполнении
проектных заданий поиск информации осуществляется обучающимися под руководством
учителя.
Индивидуальная и индивидуализированная.
Такие формы обучения позволяют регулировать темп продвижения в обучении каждого 
школьника в соответствии с   его   способностями.   При работе в компьютерном классе 
по заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям 
формируются индивидуальные задания для обучающихся.
Групповая работа.
Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после демонстрации
которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо мини-задач, которые
являются составной частью общей учебной задачи.
Внеклассная работа.
Самостоятельная работа обучающихся  по изучению нового материала, отработке учебных
навыков и навыков практического применения приобретенных знаний; выполнение
индивидуальных заданий творческого характера.
ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ
Особое место в старших классах отводится проектной деятельности, которая может приобрести
наиболее интересные формы и дать лучший результат именно на завершающем этапе
школьного обучения. УМК для 10 и 11 классов серии “Rainbow English” предлагает в общей
сложности восемь проектных заданий, по четыре на каждый год. При выполнении проектов
обучающиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, полученными не только на
уроках английского  языка,  но  и во  время  изучения  других школьных  предметов: истории,
литературы, точных наук, географии, биологии, информатики и др. При выполнении
проектных заданий в 10 и 11 классах школьники должны продемонстрировать  свое умение
работать самостоятельно, а также в составе команды, находить, регистрировать и
организовывать нужную информацию, отделять главное от второстепенного, логично излагать
приготовленный заранее материал. Кроме того, готовя презентацию, обучающиеся должны
сделать ее доступной для своих одноклассников, красочной и интересной.
Все презентации связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе школьникам
для выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в заглавиях четырех
разделов учебника:
In Harmony with Myself;
In Harmony with Others;
In Harmony with Nature;
In Harmony with the World.
В каждом случае проектные задания сопровождаются рекомендациями по поводу того, на
каких именно аспектах изучаемых тем обучающиеся могли бы остановиться, чтобы развить их
в своих презентациях. Так, в теме “In Harmony with Nature” они могут выбирать между
рассказом о дикой природе (в частности, о природе родного края или же каких-либо
необычных животных и растениях), об уникальных заповедных местах, современных
проблемах экологии и защите
окружающей среды и т. п.

Контроль и оценка деятельности обучающихся
Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с помощью контрольных
заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам
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речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). Характер тестов для
проверки лексико грамматических навыков и речевых умений доступен для обучающихся и‐
построен на пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать обучающимся
реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего
изучения английского языка.

1. Критерии оценивания письменных работ.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ Контрольн

ые работы
Тестовые работы, 
словарные 
диктанты

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74%

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94%

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч.
в группах) оцениваются по пяти критериям:

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные
в задании аспекты,  стилевое оформление речи соответствует типу задания,  аргументация на
соответствующем уровне,  соблюдение норм вежливости). Организация работы (логичность
высказывания, использование средств логической связи  на  соответствующем  уровне,
соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);

2.Лексика  (словарный запас  соответствует  поставленной задаче  и  требованиям данного
года обучения языку);

3.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии
с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

4.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил
расстановки запятых).

2. Критерии оценки устных развернутых  ответов (монологические  высказывания,
пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех

аспектов,  указанных в задании,  стилевое оформление речи, аргументация,  соблюдение норм
вежливости).

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить её в случае
сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика (словарный запас  соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);

1. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

2. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
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Оценк

а
Содержание Коммуникативное

взаимодействие

Лексика Грамматика

«5» Соблюден Адекватная Лексика Использованы 



«3» Незначительный объем
высказывания,  которое
не в полной мере
соответ- ствует теме; не
отражены
некоторые

аспекты,

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
обучающийся

не
проявляет

речевой

Обучающийся 
делает

большое 
количество 
грубых 
лексических
ошибок.

Обучающийс
я большое 
количест 
грамматическ
их ош

«2» Обучающийся  не
понимает смысла
задания.  Аспекты
указанные в задании
не
учтены.

Коммуникативн
ая задача не решена.

Обучающий
ся не

может
построить
высказывание.

Обучающийся 
грамматически
верн 
высказывание.

4. Критерии оценки овладения чтением.
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами
как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное
понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов
нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен
овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста:
чтением с  пониманием основного содержания читаемого (обычно в  методике  его называют
ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее
чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации
(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из
перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценк
а

Критерии Скорость чтения

«5» Понять  основное  содержание
оригинального текста, выделить основную
мысль, определить основные факты, догадаться
о значении незнакомых слов из контекста, либо
по словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком.

Скорость  чтения
несколько замедлена по
сравнению с той, с которой
ученик читает на родном
языке.

«4» Понять  основное  содержание
оригинального текста, выделить основную
мысль, определить отдельные  факты.
Недостаточно  развита  языковая догадка,
затруднение в понимании некоторых
незнакомых слов.

Темп чтения более
замедленен, чем на родном
языке.

«3» Не совсем понятно основное содержание
прочитанного, может выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не
развита
языковая догадка.

Темп чтения значительно
медленнее, чем на родном
языке.

106



«2» Текст не понятен или содержание текста
понято неправильно, не ориентируется в тексте
при поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику.

Темп чтения значительно
медленнее, чем на родном
языке.
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4. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка Критерии

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта), использовал при этом все известные
приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку,
анализ).

«4» Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.

«3» Понял

текст
Смысловой 
переработки.

н
е

полностью,

не

владе
ет

приемам
и

ег
о

«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые 
слова в

словаре.
5. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации

(просмотровое)

Оценка Критерии

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую

информацию.
«4» При достаточно   быстром   

просмотре
примерно 2/3 заданной информации.

текста,
ученик

наход
ит

т
о
л
ь
к
о

«3» Ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3

заданной информации.
«
2
»

Ученик практически не ориентируется в тексте.

Учебно-методический комплект
1. 1. Английский язык. 10 кл.. : Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова.
– М. : Дрофа, 2014. Rainbow English.
2. 2. Рабочая тетрадь ( Workbook) для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English.
3. 3. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 10 кл. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English
4. 4. Аудиоприложение к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English.
Материально-техническое обеспечение
1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения
2. Карты на иностранном языке
3. Физическая карта Великобритании
4. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
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отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка
5. Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
6. Видеофильмы, соответствующие тематике.
7. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные

обучающие программы по иностранным языкам
8. Компьютерные словари
9. Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)
10. Мультимедийный компьютер
11. Аудио-центр (аудиомагнитофон)
12. Мультимедийный проектор
13. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
плакатов и таблиц.
Учебно-тематический план
по английскому языку (3 ч. в неделю, всего108 ч.)
УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10 классов общеобразовательных
учреждений, авт. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва: Дрофа, 2014).

Тематический блок Количество 
часов

1 В гармонии с самим собой 27

2 В гармонии с другими 21

3 В гармонии с природой 30

4 В гармонии с миром 27

5 Резервные уроки 27

Всего: 108 часов

Практическая часть

1 Контроль навыков аудирования 2

2 Контроль навыков чтения 2

3 Контроль навыков письма 2

4 Контроль навыков устной речи 2

5 Количество уроков с использованием ИКТ 50%

Рабочая программа Английский язык 11 класс
Пояснительная записка
Данная программа разработана на основе авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой
И.В., Язьковой Н.В. для 2-11 классов общеобразовательных школ и школ с углубленным
изучением английского языка (Москва, «Просвещение», 2010) с учетом требований
федерального компонента Государственного стандарта общего образования.
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную
область «филология» и является средством познания других народов и  стран, их
культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления
родного языка, родной культуры, играя таким образом значительную роль в овладении
обучающимися  требований  к  уровню  подготовки  в  соответствии  с  федеральными
государственными стандартами.

В соответствии с межкультурньим подходом к обучению иностранным языкам, принятым в
качестве методологической основы языкового образования в России, целью обучения  в  11
классе  является  формирование  Межкультурной  Компетенции  как  компетенции особой
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природы,     основанной     на     знаниях     и      умениях,      способности осуществлять
межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов значения
происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.
Задачей межкультурного обучения иностранным языкам является формирование такого
качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за пределы собственной культуры и
приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности.
Это означает, что выпускник школы должен хорошо знать собственную культуру и культуру
страны/стран изучаемого языка в рамках изучаемых тем и ситуаций общения, выявлять общее
и различное в культурах путём сопоставления, с тем чтобы правильно  строить  и
расшифровывать  поведение  представителя  другой  культуры.  В  связи  с этим необходимо
отметить, что межкультурная и коммуникативная компетенции не противопоставляются, а
взаимодополняют и обогащают друг друга. Однако становление первой возможно только при
условии определённого уровня развития второй.

В  настоящее  время  особенно  актуальным  является  вопрос  подготовки  к  ЕГЭ,  поэтому  в
оригинальную программу внесены следующие изменения:
 Введен раздел повторения изученной в предыдущие годы тематики 
предметного содержания речи;
 Введены уроки повторения изученных ранее грамматических явлений;
 Введены уроки тестового контроля и написания работ части С.
Программа  рассчитана  на  104  часа  аудиторных  занятий  в  год,  количество  письменных
тематических  контрольных работ  – 4. Текущему контролю подвергаются все виды речевой
деятельности в формате ЕГЭ или приближенном к нему.
Данная  программа реализуется  с  помощью разнообразных  форм  организации  учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, в том числе
дистанционного обучения. Преподавание ведется с опорой на УМК О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой для школ с углубленным изучением английского языка (М., «Просвещение», 2010) и
привлечением дополнительных материалов из учебников издательства Longman: Opportunities
Upper- intermediate, Activate B1+, B2, State Exam Maximiser и сборника тестов для подготовки к
ЕГЭ издательства Macmillan.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НАВЫКИ И УМЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ
Содержание обучения включает следующие компоненты:

1 Сферы общения (темы, ситуации, тексты).      Предлагаемые
данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом

содержания образования по английскому языку.
Навыки и умения коммуникативной компетенции:

— речевая компетенция   (умения    аудирования,    чтения,    говорения,    письменной
речи);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие
знания и навыки оперированияими); социокультурная компетенция (социокультурные знания
и навыки вербального и невербального поведения);
— компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные
умения);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 
приёмы учебной работы).

На десятом году обучения учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
 1.Музыка в жизни человека. Первые специально созданные человеком музыкальные
произведения; средневековая музыка; музыка эпохи Воз- рождения; классические и
романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века;
музыкальные инструменты ; известные исполнители ; известные композиторы и их
произведения.
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2. Проблемы современного города, городская архитектура. Архитектура как древний вид
искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, древнегреческий , византийский,
романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и
функциональности;
проблемы  современного  города;  мегаполис  ХХ  и  ХХI  веков;  преимущества  и  недостатки
жизни в  большом  городе;  виды  городских  построек;  выдающиеся  архитекторы  России  и
Европы  и  их великие творения; «органическая» архитектура Ллойда Райта; интерьер и
оформление зданий.

з. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля.
Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете;
семь чудес света — великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего
Востока; пирамиды Гизы—единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего
мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский,
Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект ХХ
века;  победители  проекта;  рукотворные и  нерукотворные чудеса  России;  язык как  одно  из
наиболее загадочных явлений на свете.

4. Личность человека в её лучших проявлениях. Человек как величайшее чудо природы;
творческий  потенциал  человека;  человек  -  создатель живописных,  литературных  ,
музыкальных  и  других  художественных  произведений;  человек-   хранитель
информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения
к  поколению;  великие  достижения  человека  в  материальном  мире;  духовная  жизнь
людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные
составляющие человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в
современном мире; врождённые и приобретённые качества человеческой натуры;
вдохновение, воображение и иные  качества  людей;  эгоизм  и  иные  отрицательные
качества, свойственные людям; развитие человека в исторической перспективе.

5. Повторение тематики предыдущих лет обучения.
Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт. Семейные традиции и межличностные
отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья.

Социально-культурная сфера – научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.
Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения. Культурно-исторические
особенности своей страны и стран изучаемого языка. Великие исторические события прошлого
и современности. Проблемы современного общества.

Учебно-трудовая         сфера   – современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей
профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. Возможности и
перспективы самообразования. Новые информационные технологии.
Речевая компетенция Виды речевой деятельности Аудирование
В 11 классе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования
с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание
различных аутентичных аудио- и видеотекстов
— понимание  основного  содержания  аудио-  и  видеотекстов  в  рамках  знакомой
тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных
аудио- и видеоматериалов
— относительно  полное  понимание  речи  носителей  изучаемого  языка  в  наиболее
типичных ситуациях  повседневного  общения.  При  этом  осуществляется  дальнейшее
совершенствование     следующих     умений:
— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 
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проблему, тему, основную мысль текста;
— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 
соответствии с поставленным вопросом/проблемой;
— обобщать содержащуюся   в   тексте информацию,   выражать   своё отношение к   
ней;

— выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического
характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Говорение
Диалогическая речь

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить поясненияи 
дополнения, выражать эмоции различного характера.  При участии в этих видах диалогов 
и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для 
реализации информационной, регулятивной, эмоционально- оценочной и этикетной функций 
общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 
страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 
литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 
высказывание своей точки зрения и её аргументация , формулирование выводов , оценка 
фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей 
страны и      стран      изучаемого      языка,      комментирование      сходств      и      различий. 
Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление 
результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 
профессиональную деятельность.
Чтение

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 
текстов различных функциональных стилей : научно - популярных , публицистических, 
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 
деятельностью,    с    использованием    различных    стратегий/видов    чтения: 
ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 
интервью , репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков
из произведений художественной литературы; изучающее чтение — с целью полного 
понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 
отрывков из произведений художественной литературы; просмотровое/поисковое чтение — с 
целью извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей 
из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе 
общения или для подготовки доклада, сообщения,  проектного задания. Совершенствование    
и    развитие    сформированных    на    предыдущих    этапах    умений:
— выделять необходимые факты/сведения , отделять основную информацию от
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий ,
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые
факты/явления,делать выводы;
— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность
информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа
текста;
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отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 
электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке

доклада, сообщения.

Письменная речь
В 11 классе продолжается работа над умениями письменной речи:
- писать личные и деловые письма;
- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 
языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);
- писать вымышленные иистории, сообщения, доклады;
- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.
Продолжается совершенствование и развитие умений:
Описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию , выражать 
собственноетмнение/суждение;
- кратко передавать содержание несложного текста;
- фиксировать необходимую информацию из  прочитанного/прослушанного/увиденного;
  - составлять тезисы,  развёрнутый план выступления;
- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей 
профессиональной деятельности.

Перевод
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных
функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Языковая компетенция
Языковые знания и навыки оперирования ими
1. Объём лексического материала к окончанию ХI класса должен составлять более 
2800
единиц, из них 200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства:
— образование сложных прилагательных по моделям:
модель Аdj+ Рагt I (еаsy-going, smart-looking), модель N + Рагt I (heart-breaking, progress-
making), модель Аdv + Рагt I (fast-developing, well-meaning), модель N + Рагt II (рoverty-stricken,
horse-drawn), модель Adv + Рагt II (well-paid, well-fed), модель Аdv + N + -еd (blue-eyed, broad-
shouldered), модель Num + N + -еd (three-headed, four-legged);
— префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (аnti -, dis -, 
— mis -, оut
-, оvег -, рге -, un- -, undег-);
— словообразовательные гнёзда (соnfide, confident, confidential, confidence).

3. Образование глаголов по конверсии:
— использование порядковых и количественных числительных при образовании
сложных прилагательных (а five-year-old bоу, а two-liter  саг, а four-hour meeting, а first-rate
film).
4. Знакомство  с  так  называемыми  ложными  друзьями  переводчика  (аgitator—
подстрекатель, еxtravagant — расточительный, асcurate - точный).
5. Сокращение  как  словообразовательный  процесс  и  как  его  результат;  различные
способы создания сокращений (рhone, doc, fridge, the UN).
6. Полисемантичная  лексика  (Ьасkground  —  1)  фон  2)  происхождение,  воспитание;
а1ight — 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; сгisр — 1) хрустящий 2) чистый,
свежий; delicious —1) вкусный 2) восхитительный).
7. Лексика,  управляемая предлогами при функционировании (in  annoyance,  to  one`s
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annoyance, to be indignant at\over sth.)
8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы ( to cry for the moon, to have a fever, to
come to the point, to trifle with smb, to put up somewhere ).
9. Синонимические ряды (сгу— sоЬ— wеер, 1оng — уеагn — wish , walk-wander-stroll-
march- stride-creep-shuffle-stagger-swagger-trudge etc.)
10. Лексика, представляющая трудности при её использовании (take-bring-fetch,
amiable- amicable, lean-lend, teacher-tutor, despise (v)-contempt (n).
11. Фразовые глаголы ( to hit back, to hit on, to hit about, to hit (up) for; to carry away, to
carry on, to carry out, to carry over, to carry through; to tear apart, to be torn between, to tear off, to
tear up).

I Синтаксис

1. Понятие о предложении: утвердительное, побудительное, вопросительное и
восклицательное; знаки препинания :точка, вопросительный и восклицательный знаки.
2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и
составное именное сказуемые (verbal and nominal predicate). различные виды дополнений
(direct and indirect object) и обстоятельств (adverbial modifier of time, place, manner).
3. Понятие о простом (simple),  сложносочиненном (compound) и сложноподчиненном
(complex) предложениях, особенности порядка слов в английском предложении, связанные с
его фиксированным характером.
4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses),
придаточные определительные (relative clauses),  придаточные обстоятельственные (adverbial
clauses).
5. Различие между придаточными дополнительными,  вводимыми словами what\that  (I
know that he has arrived. vs I know what to do.).
6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и
союзных слов who, whom, that в придаточных определительных.
7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying)
придаточные определительные предложения. Невозможность использования слова that в
идентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми.
8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (He
didn`t apologise, which upset me.)
9. Использование  слов whose,  of  which  в  придаточных  определительных в  случаях,
когда придаточное относится к неодушевленному существительному.
10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы: (time clause,
conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause
of manner).
11. Способы образования придаточных цели. Различия в употреблении in order that, so,
so that в придаточных цели.
12. Особенности придаточных причины со словами in case, just in case, отсутствие в
них будущего времени, смысловое различие между придаточными с if и с придаточными с in
case.
13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени и выражении
будущности.
14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time.

II Пунктуация

1. Общее представление и знаках препинания в английском языке.
2. Правила использования заглавной буквы ( в сопоставлении с русским языком).

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. Основные правила 
использования запятой:
 При перечислении
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 При использовании прямой речи
 В сложноподчиненных предложениях, где придаточное предложение 
предшествует главному и для выделения неидентифицирующих придаточных
 Для отделения вводных слов и словосочетаний
 Некоторые различия в использовании запятых в британском и английском 
вариантах английского языка
4. Основные правила употребления двоеточия:
 При перечислении
 В сложносочиненном предложении, где второе предложение называет 
причину того, о чем говорится в первом
5. Основные правила использования точки с запятой в сложносочиненных предложениях.

Распределение содержания обучения по разделам и система контроля даны в тематическом
планировании.

Социокультурная компетенция

Расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурологических
знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого общения с учётом интересов,
наклонностей, предпочтений и будущей сферы профессиональной деятельности выпускников;
углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей,
менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях, этнокультурных
стереотипах,  искусстве,  архитектуре, науке,  тенденциях развития современной цивилизации,
процессов  глобализации во всех сферах жизни,  в том числе и образовании;  усиление  роли
иностранных языков в условиях расширяющегося межкультурного взаимодействия и
сотрудничества; развитие межкультурных умений нахождения общего значения
происходящего, умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия
российской культуры и культуры стран/страны изучаемого языка; дальнейшее
совершенствование навыков вербального и невербального поведения с учётом языковых и
культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов коммуникативной
ситуации.
Компенсаторная компетенция

Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для
преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств в процессе
чтения:

— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, 
риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски);
— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку,
началу);

— семантизировать  значения  неизученных  языковых  средств  на  основе
лингвистической и контекстуальной  догадки, сходства с родным языком. В процессе
устного общения:
— использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование 

синонимы , эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.

Учебно-познавательная компетенция
Развитие специальных   учебных   умений, обеспечивающих   освоение языка и культуры:
— поиск и выделение в тексте новых лексических

средств;
—- соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;
— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 
смысловой информации;
— группировка и систематизация языковых средств по ( шределённому
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признаку
(формальному, коммуникативному);
— заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового

материала;
— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в

тексте;
— умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями,

энциклопедиями, справочниками, поисковыми системами Интернета.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В         результате         изучения         английского         языка         в         ХI         классе         ученик         должен         знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
- правила синтаксиса и пунктуации;
.-фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую и страноведческую информацию
в рамках новых тем и ситуаций общения. 
Ученик должен уметь:
Говорение
- вести  диалог  (диалог-распрос,  диалог  —  обмен  мнениями/суждениями,  диалог-
побуждение  к действию, и их комбинации) официального и неофициального характера в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах , используя аргументацию,
эмоционально- оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой , проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения
по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной
программой;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны
изучаемого языка на основе разнообразной  страноведческой и  культуроведческой
информации;

Аудирование

- понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях

общения;
.- понимать основное содержание аутентичных аудио- видеотекстов познавательного характера
на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно извлекать из
них необходимую  информацию;
- оценивать   важность/новизну    информации,    передавать    своё    отношение
к    ней.
                   .    2 Чтение

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно- популярные , прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.
- Письменная речь

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера,
писать эссе; сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной
деятельности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Литература

1. Афанасьева О.В. и др. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 
изучением английского языка. – М., Просвещение, 2010
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 11 класс. Учебник для школ с углубленным 
изучением английского языка, лицеев и гимназий. . – М., Просвещение, 2008

1. Афанасьева О.В. и др. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. – М.,
Просвещение, 2009

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
для учащихся 10 класса по английскому языку
«Разговорный
английский»
Пояснительная записка.
Содержание данного курса было разработано в соответствии с требованиями Стандарта
среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый и профильный
уровни).

Программа элективного курса «Разговорный английский» предназначена для учащихся 10

класса и рассчитана на 34 часов (I полугодие - 16 часов, II полугодие – 18ч.)
Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по английскому языку,
предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше усвоить материал школьной
программы и более качественно подготовиться к урокам.
Содержание программы элективного курса представлено сферами общения и их предметно-
тематическим содержанием, языковым материалом.
Данный курс нацелен на развитие коммуникативных умений и навыков учащихся, снятие
психологического барьера при говорении, обретение учащимися легкости и естественности в
выражении своих мыслей на иностранном (английском) языке. В рамках курса акцент делается
на обогащении вокабуляра (фразовые глаголы, речевые клише, современная разговорная
лексика), развитие навыков аудирования.
Современные элективные курсы позволяют наиболее успешно применять индивидуальный
подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять
познавательные и жизненные интересы учащихся. При этом форма организации занятий более
свободна и предполагает в большей степени творческую активность учащихся.
Основными преимуществами элективного курса являются:
 обеспечение углублённого изучения понятий, рассматриваемых в основном курсе;
 в  центре  внимания  на  элективных  занятиях  -  применение  сформированных
навыков в устной речи;
 элективный  курс  должен  быть  ориентирован  не  столько  на  расширение
словарного  и структурного запаса, сколько на овладение способами речевого поведения в
разнообразных жизненных ситуациях и при решении разнообразных проблем;
 при  подборе  материала  положительную  роль  играет  тематический  принцип,
поскольку он способствует систематизации лексики;
 помимо  отказа  от  оценки  в  виде  балла,  решается  проблема  в  преодолении
трудностей с выполнением домашнего задания;
 демократический, а не авторитарный стиль работы учителя. Ведь учащиеся сами
«идут навстречу» учению, которое учитель для них организует;
 индивидуальный подход к каждому ученику при изучении языка;
 данные  занятия  позволяют  учащимся  убедиться  в  устойчивости  своих
интересов, глубже знать и критически оценивать свои возможности, то есть элективные курсы
расширяют и  углубляют  знания  и  умения,  приобретаемые  школьниками  при  изучении
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основного курса.

Изучение иностранного языка школьниками в обязательном и элективном курсах может
обеспечить  им возможность  лучше усваивать язык,  читать  и  говорить  на нем,  а  учителю -
полнее  реализовать  практические,  воспитательные,  образовательные и развивающие цели  в
обучении своему предмету.

Задачи курса
Обучающими задачами данного курса являются:
 расширение словарного и структурного запаса (обогащение вокабуляра)
 овладение способами речевого поведения в разнообразных жизненных 
ситуациях и при решении разнообразных проблем
 научить правильному построению устного высказывания
 обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей 
на иностранном (английском) языке
 развитие навыков аудирования

Развивающими задачами являются:
 развитие творческих способностей
 формирование культуры речи и культуры общения
 расширение кругозора, миропонимания, мироощущения мировосприятия
 совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и
мышления/разнообразные интеллектуальные операции, такие, как сопоставление, обобщение,
классификация, принятие смыслового решения.
 развитие  межкультурной  компетенции,  а  именно  умения  участвовать  в
межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур;
 развитие  социокультурной  компетенции,  а  именно  умения  участвовать  в
коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в мировом сообществе.

Воспитательными задачами являются:
 воспитание культуры устного общения на английском языке, чувства стиля и слова.
 развитие личности учащихся
 формирование ценностных ориентаций
 воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию;

Структура и содержание курса
Программа курса рассчитана на 64 часа и состоит из четырех разделов (по полугодиям). 
Уровень усвоения знаний оценивается по пятибалльной системе. Требования к уровню 
подготовки обучающихся по данной программе.

В результате изучения английского языка ученик должен:

Знать/понимать:
• основные     значения      изученных      лексических      единиц      (слов,
словосочетаний);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений,
числительных, предлогов);
• основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире,  особенности  образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
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выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
Уметь:

говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,
просьбу, отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  достижениях  в  футболе,  своих
интересах  и планах  на  будущее,  сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  о  своей
стране и стране изучаемого языка

аудирование

• понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделятьдля себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ),  уметь  определить  тему  текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
В качестве промежуточного и итогового контроля выступает устный зачёт на проверку уровня 
усвоения лексического словаря.

Список литературы
1. А.Г.Штарина . Английский язык: компетентностный
подход в преподавании английского языка.- Волгоград: 
Учитель, 2008.
2. Language to go. Intermediate Student’s book. 
Antonia Clare , JJ Wilson. Pearson Longman.
3. Дж.Флэхерти. Поп-культура.Учебное пособие.-Обнинск: Титул, 2003.
4. Английский язык. Учебное пособие для учащихся 10 классов.
Ю.А.Боярская – М: О.О.О. « Издательство Астрель,2004.
5. Virginia Evans-Neil O’Sullivan “Click On” Express Publishing

6. М.Е. Ермолаева «Английский язык в диалогах» Учебное 
пособие. М., Проспект, 2006г.
7. М.Свэн, К.Вальтер. «How English works», Oxford,1997.
8. Лиз Килби, Кэрол Скиннер “Friends”.Уровень 3. Учебник 
английского языка.- England: Pearson Education Limited 2003.

9. Голицынский Ю.Б. “Great Britain”, изд-во “ Каро”, 1999. 
Английский язык. Интенсивный курс. авт. М.А. Майорова, изд. Самарской 
гуманитарной академии
10. Русско-английский разговорник. Путеводитель. Авт. Е.Е. Тихомирова, изд.
«Русский язык»
11. Русско-английский разговорник. изд. ТОО «Транспорт»
12. Английский язык в ситуациях общения. В.Л. Скалкин. «Высшая школа»

Интернет - ресурсы:
1. http://www.schoolenglish.ru  .
2. www.english.language.ru
3. www.ussia-travel.com/  
4. www.travel.state.gov/travel/  
5. http:// english-language.euro.ru/
6. http://www.study/ru
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7. www.ege.edu.ru  
8. engvid.com  
http://englishtown.com
Рабочая программа по истории 10 класс

1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 10 класса,
изучающих предмет на базовом уровне, составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования;
2. Авторских  учебных  программ  для  10  классов,  допущенных  Департаментом  общего
образования Министерства образования  Российской Федерации:
— Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Козленко С. И. «История России с древнейших времён
до конца XIX в.» программа курса 10 класс. 4-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС»,
2010 года;
— Загладин Н.В., Загладина  Х.Т. Программа  курса  и тематическое  планирование
«Всеобщая история 10 класс» М.:ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010 г.
Содержательные линии реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история» (24 часов),

«История России XX – начало XXI века» (44 часа).

Обоснование  выбора  учебников:  Учебник  Н.  В.  Загладина  «Всемирная  история.  С
древнейших времён до конца ХIX века.» призван актуализировать и углубить знания, ранее
полученные учащимися в процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков и
Новой истории .
Основанием выбора программы «История России. С древнейших времён до конца ХIХ века»
Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Козленко С. И. является то, что в ней учитывается уровень
возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы, даётся характеристика
важнейшим  процессам  и  тенденциям  общественно-политической,  социальной  и  духовной
жизни народов  нашей  страны  в.  В  ней  выделяются  основные  дискуссионные  проблемы
отечествен ой истории, ориентируя учащихся на развитие самостоятельного мышления. Это
позволяет  шире  (по сравнению  с  основной  школой)  реализовать  интегративный  подход  к
истории отечественной и всеобщей истории и обществознанию, с тем чтобы сформировать
целостную картину развития человеческой цивилизации. Одна из принципиальных установок
курса по программе Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Козленко С. И. — взвешенный подход к
обозначению достижений и негативных явлений и процессов в исторической ретроспективе, а
также тех факторов, которые позволяли России и ее народам созидательно решать проблемы,
поставленные перед ними историей. Важным содержательным направлением курса является
раскрытие  роли  выдающихся личностей  Отечества.  В  программе  делается акцент  на
раскрытие  истории  духовной  культуры России, учитывается необходимость работы с
историческим документом как основным источником исторических знаний, формирования у
учащихся умения толковать и анализировать его.
В связи с проведением Единого государственного экзамена предусмотрена 
целенаправленная подготовка к ЕГЭ. Для этого предусмотрены такие формы измерения 
достижений учащихся как, тестирование, анализ исторического источника, исторический 
диктант, историческое сочинение. Программа составлена с учётом требований 
государственного образовательного стандарта среднего полного образования по   истории в
соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных программ и отвечает 
определённым в стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся старших классов.
Цели     курса:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззрения на основе осмысления традиций, социальных установок, идеологических 
доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
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современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей
реальности, соотносить свои взгляды с исторически сложившимися;
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества,

- формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации,
комплексного анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления, способности сопоставлять различные версии
и оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам прошлого и современности; коммуникативной деятельности,
поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд).
Задачи     курса  :

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной
истории, их взаимосвязи и хронологической последовательности;
 формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся: воспитание
патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, демократическим принципам
общественной жизни;
 формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися традициями;
 применение  знаний  о  нормах  и  ценностях  для  жизни  в  поликультурном,
полиэтническом, поликонфессиональном обществе (формирование толерантности);
 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается
овладение конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого, а также
умения аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории;

формирование умений:

 самостоятельно работать с различными историческими источниками, использовать
текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач,
сравнивать свидетельства различных источников;
 соотносить даты событий отечественной и всемирной истории с веком, определять
последовательность и длительность важнейших событий;
 показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,  границы
государств, города, места различных событий;
 рассказывать  о  важнейших  исторических событиях  и  их участниках,  показывая
знания необходимых фактов, дат, терминов,
 давать описание исторических событий и исторических источников, использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений;
 соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты,  выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений, событий, группировать
исторические явления и

события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий
 

и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;

владеть компетенциями: информационно-поисковой,учебно-познавательной коммуникативной 
рефлексивной смыслопоисковой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
 для понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
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 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

1.1 Общая характеристика учебного предмета

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию  исторической  логики  общественных  процессов,  специфики  возникновения  и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем
самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации
подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического
восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной
позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного
моделирования    действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-
историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся.
Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной
средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.

Особенностью  курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего общего  образования  на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач
профилизации образования  и  организации  довузовской  подготовки  учащихся.  Изучение
истории  в  10-11классах направлено  на  более  глубокое  ознакомление  учащихся  с
социокультурным  опытом  человечества, исторически сложившимися мировоззренческими
системами, ролью России во всемирно- историческом процессе, формирование у учащихся
способности понимать историческую обусловленность  явлений  и  процессов  современного
мира.  Тем  самым,  базовый  уровень  можно рассматривать как инвариантный компонент
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с
приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического
образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов –
«Истории  России»  и «Всеобщей  истории».  Предполагается  их  синхронно-параллельное
изучение с  возможностью  интеграции  некоторых  тем  из  состава  обоих  курсов.  Изучение
каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом
учебного  материала, связанного  с  воспитательными и развивающими задачами,  важного с
точки  зрения  социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний,
умений, навыков. Реализация программы  исторического  образования  базового уровня  на
ступени среднего  полного  общего образования предполагает определенную специфику
межпредметных связей. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на
изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом
обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного
аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого  курса,  но  и  тесная  взаимосвязь  обоих
предметов  в  формировании  и  развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. Также с целью
достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы
целесообразно широкое использование межпредметных связей (география, литература),
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реализация компетентностного подхода в образовании, использование интерактивных и
здоровьесберегающих, ИКТ технологий, исследовательской и проектной деятельности
В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов,
обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.
Для успешной подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ используются
следующие формы и виды работы:
-развитие активной познавательной деятельности учащихся за счет включения их в работу со
всеми видами учебной информации, расширение практики решения познавательных задач,
реализации проблемного подхода к изучению истории.

блочно-тематический принцип планирования уроков, при котором лекционные занятия по
крупным темам сочетаются с семинарскими, практическими, лабораторными;
-выстраивание системы работы по развитию умений систематизировать, классифицировать
исторические  материалы,  определять  и  сравнивать  характерные  черты  отдельных
исторических периодов, подтверждать обобщенные суждения, выводы относящимся к ним
конкретными примерами, соотносить ряды представленной информации между собой;
-выделение  в  качестве  базового  умения  работу  с  историческими  источниками  различных
видов и типов;
-использование таких образовательных технологий, как «организованный диалог», «дебаты»,

«мозговая атака», «работа в парах», «работа в группах», «круглый стол». Уроки в форме
соревнования.  Защита  самостоятельно  подготовленных  рефератов,  представление
опережающих заданий, интегрированные  уроки, основанные на использовании
межпредметных связей;
-ролевая и деловая игра;

-использование таких видов работы, как самостоятельное, в том числе домашнее повторение
изученных ранее событий по теме в разной форме (составление хроник событий, таблиц,
отражающих этапы различных процессов, составление развернутых планов, конспектов),
подготовка кратких сообщений о наиболее значительных событиях;
-обращение  внимания  учащихся  на  умения  читать  задания  с  акцентом  на  точные
формулировки и соответственно на разный характер деятельности («укажите», «назовите»,
«раскройте»);
-обучение учащихся технологиям оформления ответов по разным заданиям;

-развитие умений письменной речи( выполнение заданий в виде кратких, четких письменных
ответов);
-выделение в отдельные блоки глоссарную работу с историческими понятиями, работу с
базовыми датами, персоналиями. Обучение детей приемам запоминания;
— работа с исторической картой, развитие умений пользоваться легендой карты.

-выработка навыков   аналитического   осмысления   и   интерпретации   событий   и   процессов

(выявление причин, последствий, общих черт и различий)

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Согласно БУП она рассчитана
на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обучающихся в 10 классе.

2. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен

знать/понимать

-факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 
системность, целостность исторического процесса;
-принципы и способы периодизации всемирной истории;
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-важнейшие методологические концепции исторического процесса,  их научную и 
мировоззренческую основу;
-особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко- 
культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
 -историческую обусловленность формирования и эволюции общественных  институтов, систем 
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
-взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 
региональной; 
-конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь

-проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; -
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
-классифицировать исторические источники по типу информации;

-использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую; различать в исторической информации факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории;
-использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
-систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
-формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
-участвовать  в  групповой  исследовательской  работе,  определять  ключевые  моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать
для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать
идеи, организовывать работу группы;
-представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-познавательной
деятельности  в формах  конспекта,  реферата,  исторического  сочинения,  резюме,  рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и  повседневной жизни для:
-понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности;
-формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 
возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
-учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения;
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России.
3. Содержание программы

Всеобщая история.
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Периодизация всемирной истории. Особенности истории России.
Основные  понятия  и  термины:  принцип  историзма,  конкретно-исторического  анализа,
научной объективности, формация, цивилизация, локальная цивилизация, стадии мирового
цивилизационного развития, стадии роста, первобытно-общинный строй, рабовладельческая
формация, феодальное общество, азиатский способ производства, капиталистическая и
коммунистическая формации, история Древнего мира, Средних  веков, Новое и  Новейшее
время.
Раздел 1

Человечество на заре своей истории
          Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.

Неолитическая революция. Изменения в кладе жизни и формах социальных связей.
Родоплеменные отношения.
Основные понятия и термины: ранний палеолит, мезолит, неолит, энеолит, австралопитеки.
Питекантропы,  синантропы,  гейдельбегрский  человек,  неандерталец,  кроманьонец.
Матриархат, патриархат, расы людей, наскальная живопись.
Раздел 2

Становление Древнерусского государства. Европа и Азия в средние века Архаичные
цивилизации древности и особенности их материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Значение рабовладения в Древнем мире.
Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопления знаний.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Формирование  научной  формы  мышления  в  античном  обществе.  Философское  наследие
Древней Греции и Рима.
Возникновение религиозной картины мира. Формирование индо-буддийской, китайско-
конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Социальные нормы, духовные
ценности, философская мысль в древних цивилизациях Востока. Утверждение органического
представления об обществе. Циклическое и линейное восприятие исторического времени.
Мировоззренческие особенности раннего христианства.
Возникновение  исламской  цивилизации.  Социальные  нормы  и  мотивы  общественного
поведения человека  в  исламском  обществе.  Социокультурные  особенности  арабского  и
тюркского  общества. Исламская духовная  культура и  философская  мысль  в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и
восточноевропейского  регионов  цивилизационного  развития.  Социокультурное  и
политическое влияние  Византии.  Особенности  социальной  этики,  отношения  к  труду  и
собственности,  правовой культуры. Духовных ценностей в католической и  православной
традициях.
Становление  и  развитие  сословно-корпоративного  строя  в  европейском  средневековом
обществе. Феодализм  как  система  социальной  организации  и  властных  отношений.
Возрождение имперской идеи и образование централизованных государств. Роль Церкви в
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей,
экономической жизни, политических отношений. Своеобразие европейской средневековой
цивилизации, характер её развития. Социально-психологический, демографический,
политический кризис европейского традиционного общества в XIV — XV вв. Предпосылки
начала процесса модернизации.
Основные понятия и термины: фараон, жрец, военная деспотия, варна, каста, зороастризм,
буддизм,  конфуцианство,  архонт,  ареопаг,  демократия,  остракизм,  полис,  илоты,  сенат,
патриции, плебеи,  республика,  центурия,  пролетарий,  народный  трибун,  фаланга,  стоики,
киники,  легион, всадники,  цезарь,  варвары,  конунги,  гунны,  христианство,  колоны,
Вселенский собор, арианство, родовые и соседские общины, домен, сеньор, вассал, суверен,
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военная демократия, ислам, меджлис, Коран, сунна, шариат, джихад, халиф, мулла, шииты,
сунниты, суфизм, дервиши, стратег, уния, инквизиция, Крестовый поход, индульгенция,
кортесы, парламент, Генеральные
штаты. Реконкиста, Жакерия, джентри, майя, ацтеки.
Раздел 3

Новое время: эпоха европейского господства
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Изменение роли технологических и экономических факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере
мышления,  ценностных  ориентирах  и  социальных  нормах  в  Эпоху  Возрождения  и
Реформации. Конфессиональный  раскол  европейского  общества.  Влияние  католицизма  и
протестантизма на политическую культуру общества. Влияние католицизма и протестантизма
на политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности, её идеологических и правовых основ. Возникновение концепции
государственного суверенитета.
Буржуазные  революции  XVII  –  XIX  вв.  Философско-мировоззренческие  основы
Просвещения. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы
правоотношений. Становление гражданского общества. Возникновение классических
идеологических доктрин: либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и
рабочее революционное движение. Национализм и  его влияние на общественно-
политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в XVIII — середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Буржуа  и  пролетарии.  Эволюция  традиционных  социальных  групп  в  индустриальном
обществе. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от
традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной
картины мира – от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. Культурное
и философское наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX в. Зарождение
международного  права.  Роль  геополитических  факторов  в  международных  отношениях
Нового времени.  Колониальный раздел мира.  Традиционные общества Востока в условиях
европейской колониальной экспансии.

Основные понятии и термины: мануфактуры (смешанные, рассеянные, централизованные),
огораживание,  эпоха  Возрождения,  секуляризация,  иезуиты,  Англиканская  церковь,
абсолютизм, луддизм,  ваххабизм,  сипаи,  «Бостонское чаепитие»,  «Билль о правах»,  третье
сословие,  якобинцы. Федераты, жирондисты, революционный террор, термидорианский
режим, модернизация, синтоизм, даймё, доктрина Монро, гомстеды, зависимое государство,
доктрина открытых дверей, ихэтуани, либерализм, утилитаризм. Консерватизм, утоптческий
социализм, анархизм.
История России с древнейших времён до конца XIXвека 
Раздел 1. Становление Древнерусского государства (4 
часа) Тема 1. Индоевропейцы. Исторические корни славян.
Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад общности
индоевропейцев  на  восточную,  западноевропейскую.  Славянскую  и  балтскую  группы
народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского сообщества народов.
Вторжение индоевропейцев на новые земли.  Смешение индоевропейцев с местным
населением.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на 
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восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников – скифов. Греческие колонии и 
скифы.
Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финнские народы. Предки 
адыгов. Осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена Южной Сибири.
Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей и старейшин, 
складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных.
Формирование двух крупных восточнославянских образований – склавинов и антов. 
Славянский  вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье.
Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI – VII вв.

Раздел 2. Древняя Русь (4 часа)

Тема 2. Расцвет Руси. IX - первая треть ХП века.

Предпосылки формирования древнерусского государства. Первые признаки государственного
во времена антов и Кия. Причины исчезновения ранних государственных образований.
Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к концу VIII в. чёткой
иерархии общества. Роль военного духа в единстве общества. Рост стремлений сделать власть
наследственной.
Развитие  ремесла,  рост  городов,  торговые  связи  как  экономическая  основа  появления
государства в восточно-славянских землях.
Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки».

Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с природой и их занятиями.

Появление  в  восточнославянских  землях  (в  Среднем  Поднепровье  во  главе  с  Киевом и  в
северо-западном  районе  во  главе  с  Ладогой  и  Новгородом)  племенных  союзов  и
межплеменных группировок как начальной восточнославянской государственности. Военные
походы восточных славян в IX в. Аскольд.
Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского государства.

Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение слова «Русь».  Рюрик в
Новгороде.  Начало  династии  Рюриковичей.  Военная  победа  новгородского  Севера  над
киевским Югом – начало единого русского государства. Князь Олег, его политика по
объединению  славянских  земель.  Противоборство  кочевым  племенам.  Принятие  Олегом
титула великого князя. Поход на Византию 907 г.
Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление княгини
Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. Крещение Ольги.
Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению
восточнославянских  земель  и  централизации  системы  управления.  Внешняя  политика
Святослава. Святослав – «Александр македонский Восточной Европы». Смерть Святослава.
Борьба за власть. Ослабление единства Руси.
Приход  к  власти  Владимира  Святославича  –  новая  победа  Русского  Севера  над  Русским
Югом. Укрепление  единства  Русской  земли.  Активная  внешняя  политика  Владимира.
Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска.
Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по византийскому
обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации Руси.
Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира Святославича.
Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти. Святые Борис и Глеб.
Приход к власти Ярослава мудрого. Укрепление системы управления страной. «Русская
правда»
— первый на Руси писанный свод законов.  Развитие культуры Руси в годы правления
Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого: расширение границ Руси,
укрепление международных связей, победа над печенегами, взаимоотношения с Византией.
Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной земельной
собственности.  Феодально-зависимое  население.  Армия:  структура,  вооружение,  порядок
боевых действий. Города. Торговля. Система церковной религиозной жизни. Монастыри.
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Первые восстания на Руси: 1024 г. – в Суздальской земле, 1068 г. – в Киеве. «Русская правда»
Ярославичей.
Междоусобица  сыновей  Ярослава  Мудрого.  Борьба  с  половцами.  Продолжение
междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах.
Восстание  1113  г.  в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира Мономаха.
Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском обществе, новая
«Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, укрепление международного
положения Руси. Мстислав Великий.
Тема 3 .Борьба Руси за независимость в ХШ -начале XIV в.

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий Владимирович Долгорукий.
Причины  распада  древней  Руси:  усилившаяся  экономическая  мощь  различных  русских
земель; огромная территория, различные природные и экономические особенности
отдельных её частей.

Постоянные княжеские разделы земель. Значение древнерусского государства в истории
страны  Политическая  раздробленность  Руси  –  закономерный  этап  в  истории  страны.
Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, влияние
Русской православной Церкви, существование внешней опасности.
Русские княжества XII- XIII вв.: Киевское, Чернигово-северское, Галицко-Волынское,
Владимиро-суздальское, Господин Великий Новгород.
Возникновение  Москвы.  Андрей  Боголюбский.  Всеволод  Большое  Гнездо  и  расцвет
Владимиро- Суздальской Руси.
Тема 6. Культура Руси в X- начале XIII в.

Культура  народа  –  часть  его  истории.  Единство  культуры  восточных  славян.
Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь византийской
культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и культуры христианской.
Письменность,  грамотность,  школа.  Летописи.  Литература.  Архитектура.  Живопись,
скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации.
Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII в.

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных отношений и
зарождение  государства  у  монголов.  Военизированный  характер  монгольской
государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь.
Причины военного поражения русских княжеств. Монголо- татарское иго. Ограниченная
автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига.
Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и
литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г.
Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против власти
монголов  во  второй  половине  XIII  в.  Карательные  ордынские  экспедиции.  Миграция
населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. Роль Русской
Православной Церкви в подъёме Руси. Монастыри  в хозяйственной колонизации  Северо-
Восточной Руси.
Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие посадского
населения.
Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения землёй.
Её роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и одновременно
обострении социальных противоречий.
Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли – Полоцкое,
Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги).
Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства.

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII-XIV вв. Князь тверской Михаил Ярославич.
Первый московский князь Даниил.

Тема 8. Возвышение Москвы Борьба Москвы и Твери за первенство. Князь московский Юрий
Даниилович. Разделение Руси на два враждующих лагеря – во главе с Тверью и Москвой.
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Иван  Данилович  Калита.  Политические, социальные, территориально-географические
предпосылки возвышения Москвы.
Продолжение  политики  Ивана  Калиты  и  его  сыновьями  –  Семеном  Гордым  и  Иваном
Красным. Противоборство Москвы и Литвы.
Открытая борьба с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий
Донской.  Владимир Андреевич  серпуховской.  Историческое  значение  Куликовской  битвы.
Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву.
Тема 9. В борьбе за единство и независимость.

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и Литвы.
Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. Противостояние Руси
полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской православной Церкви в
объединении Руси. Сергий Радонежский.
Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, её 
этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, её роль в дальнейшем развитии 
русских земель. Тема 10. Образование Русского централизованного государства.
Иван  III.  Расширение  земель  Московского  государства.  Подчинение  Новгорода.  Марфа
Борецкая. Освобождение от  ордынского  ига.  Иван III  –  государь  всея  Руси.  Продолжение
присоединение земель под властью великого князя. Включение Тверского княжества в состав
единого русского государства.
Формирование  новой  системы  управления  страной.  Структура  центральных  и  местных
органов власти. «Судебник» 1497 г.
Выход России на международную арену. Противоборство русского государства и Швеции.
Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом.
Формирование многонационального государства. Складывание великорусской народности. 
Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении процесса 
внутренней колонизации страны, подъёма сельского хозяйства, укрепления военной мощи 
государства. Города, ремёсла. Торговля в условиях централизованного государства.
Россия XIV-XV вв. в сравнении с Западом.

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной Церкви в 
автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт в XIV-XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития, сказания и

«хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая русская живопись.
Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. Существенные изменения быта
богатых людей.
Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие:

необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней угрозы и
преодоления  зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде.
Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии.
Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка овладения
волжским путём).
Тема 11. Россия в XVIв.

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление Елены
Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г.
реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав».
Внешняя  политика  Ивана  IV.  Присоединение  Казани  и  Астрахани.  Борьба  с  Крымским
ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири.
Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на жизнь
страны. Конец династии Рюриковичей.
Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской культуры. Расширение
масштабов русской культуры. Отражение в фольклоре героических личностей бурной поры
XVI в. Рост числа грамотных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение
публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние расширяющихся
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контактов с иностранными государствами на жизнь верхних слоев общества.
Раздел  4.  Россия  в  XVII
столетии Тема 12.  Смутное
время.
Сущность и причины Смуты рубежа XVI — XVII вв.

Приход  к  власти  Бориса  Годунова.  Политика  Бориса  Годунова:  поддержка  хозяйства
служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства.
Новые  народные  беды.  Неурожаи  первых  лет  XVII  в.  Попытки  правительства  Годунова
ослабить воздействие  стихийных  бедствий  на  жизнь  населения.  Рост  грабежей  и  разбоев.
Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа.
Поход  Лжедмитрия  I  на  Москву.  Смерть  Б.Годунова.  Восстание  в  Москве.  Приход
Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель
Кризис  общества  и  государства  в  России.  Боярский  царь  Василий  Шуйский.  Попытка
перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному правлению.
Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного
восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение
Шуйского.
«Семибоярщина». Приход поляков в Кремль.

Патриотическая  позиция  средних  веков  населения  России.  Первое  ополчение.  Патриарх
Гермоген. Бои ополченцев в Москве.

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода 
шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения. 
Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил народа. 
Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход 
ополченцев.
«Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго ополчения. Освобождение 
Москвы. Причины победы Второго ополчения.
Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти. Решение 
Земского собора об Избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина.
Тема 13. Новые черты старой России.

Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность Михаила 
Романова. Войны с Польшей и Швецией
Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 1620 — 1630-е гг.- 
рубежные в развитии российской промышленности: появление первых крупных предприятий в 
России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост Печатного двора в Москве, 
оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и соледобывающее производство в 
Предуралье).
Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. Политика
правительства по отношению к вновь присоединенным народам.
Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии. Начало
привлечения в армию наёмников из других стран. Полки иноземного строя. Строительство
оборонительных сооружений.
Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632-1634 гг. и
подписание  Поляновского  мира  между  Россией  и  Речью  Посполитой.  Захват  казаками
крепости Азов.
Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. Противоречия российской
жизни во второй половине XVII в. : новые явления в экономике на фоне отсутствия
вольнонаёмного  труда.  свободного  предпринимательства  и  эксплуатации  колоний.
Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие сельского
хозяйства по экстенсивному пути.
Начало  складывания  всероссийского  рынка.  Зарождение  мануфактур.  Особенности
российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие торговых
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центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия.
Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения вотчины с
поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост численности
посадских людей. Категории крестьянского сословия, их положение. Сословия и развитие
рыночных отношений.

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный бунт.
Казацко-крестьянское восстание конца 1660-начала 1670-хгг. С.Т.Разин.  Внутренняя  и
внешняя  политика  Алексея  Михайловича.  Рост  противоречия  между  церковью  и
государством.  Церковная  реформа.  Патриарх  Никон.  Старообрядчество.  Ревнители
благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царём и Никоном. Смещение Никона.
Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа.
Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков – полностью
профессиональных войск.
Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских землях.
Присоединение Левобережной Украины к России.
Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов их включения в
состав России. Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели.
И.В.Москвитин. С.И.Дёжнёв. В.Д.Поярков. Е.П.Хабаров. Освоение Дальнего Востока.
В.В.Атласов.
Россия накануне преобразований. Правление Фёдора Алексеевича. Восстание стрельцов 1682
г. И приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра.
Культура и быт России в XVII в. Развитие культуры на переломе эпох. Противоречивая роль
Церкви в общем развитии культуры. Борьба против западной (латинской) культуры. Влияние
колонизационных процессов на развитие русской культуры.
Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие городской жизни –носителя новых
культурных процессов. Приток в Россию иностранных специалистов.
Формирование великорусской нации – важная причина сдвигов в области русской культуры.
Образование.  Научные  знания.  Литература.  Архитектура.  Рождение  русского  театра.
Живопись, влияние европейской живописи на творчество русских художников, появление
портретной живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального музыкального
искусства.
Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на жизнь народа. Новые
веяния в области быта в жизни высших слоёв городского населения.
Раздел  5.  Россия  в  XVIII  столетии  (8
часов). Тема 14. Эпоха Петра I.
Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной.
Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на море.
Ништадский мир.  Провозглашение России империей.  Значение победы России в  Северной
войне. Персидский поход.
Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее закрепощение
крестьянства, методы насилия.
Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности. Привлечение в
промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных
предприятийрабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, развитие
сельского хозяйства.
Реформа  армии  и  флота:  рекрутская  повинность;  становление  национальной  регулярной
армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения боя, создание
военно- морского флота.
Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и управления,
введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г.
Перемены в положении сословий.

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство.
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«Птенцы гнезда Петрова».

Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной
европейской державы – главный результат преобразований Петра I. Рост национального и
государственного самосознания населения. Формирование в многонациональной стране
российской государственной общности людей, объединяющей разные народы.
Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнёта на население. Народные
восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание под
предводительством К.Булавина.
Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос о
престолонаследии.
Тема 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в.

Эпоха  дворцовых  переворотов.  Положение  России  после  смерти  Петра  I.  Преемники
императора. Борьба за власть. Екатерина I. Пётр II. Власть «верховников». Правление Анны
Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.
Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. Подъём
промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. Жесткая
политика в области религии и национальных отношений.
Внешняя  политика  России  в  1740-1750-е  гг.  Участие  России  в  Семилетней  войне.
П.А.Румянцев. П.С.Салтыков.
Народные возмущения.Пётр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти
Екатерины II.

Тема 16. Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II.

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных земель,
населенных крестьянами. Правление Екатерины II – противоречивая борьба между идеалами
просвещённого абсолютизма и российской реальностью. Наступление на права крестьян.
Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II.
От либерализации централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет дворянской
империи.

Восстание Пугачева. Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение
восстания.
Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток облегчить
участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание единообразной для всей
империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и населения.
Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство государство в
экономику.  Крепостничество  как  тормозящий  фактор  развития  России.  Рост
промышленности. Изменения в сельском хозяйстве, Факторы влияния на рост российской
торговли. Состояние финансов.
Жизнь  и  хозяйство  народов  России.  Вхождение  новых  народов  в  состав  России.  Разные
стадии цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития национальных
районов России. Формирование национальной политики правительства: уважение
национальных особенностей  народов,  представление  полной  свободы  для  их
вероисповедания, установление опредёлённых налоговых льгот для местного  населения  по
сравнению с русскими переселенцами. Освобождение от ряда повинностей.
Внешняя политика России.

Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за древние
русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Чёрному морю и пути их
решения.
Русско-турецкие войны. А.В.Суворов. Г.А.Потёмкин. Ф.Ф.Ушаков. Освоение Новороссии и
Крыма.
Разделы Польши.
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Культура и быт россиян во второй половине XVIII в.

Особенности  российской  культуры.  Взаимопроникновение  достижений  русской  культуры
былых времён и новых культурных веяний. Влияние культуры на формирование российского
общества, пробуждение национального самосознания. Интернациональный характер новых
культурных ценностей в условиях многонациональной России. Влияние иностранцев на
становление российской цивилизации.
Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. Введение системы
народного образования в 1780-е гг. Московский университет М.В.Ломоносова. Наука.
Техническая мысль. И.И.Ползунов. Научные экспедиции.
Литература и искусство. Всё более светский характер литературы. Формирование русского
литературного  языка.  Классицизм.  Г.Р.Державин.  Понятие  реализма  в  искусстве.
Д.И.Фонвизин Барокко и классицизм в архитектуре. В.И.Баженов М.Ф.Казаков.
В.В.Растрелли.
Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в живописи. А.П.Антропов.

Ф.С.Рокотов. Скульптура. Э.М.Фальконе. Ф.И.ШубинПоявление профессионального
драматического театра. Ф.Г.Волков. Музыкальное искусство. Д.С.Бортнянский.
Новое в быту россиян XVIII в.

Раздел 6. Россия в XIX столетии

Тема 17. Россия в первой четверти XIX в.

Россия на рубеже веков: территория. Население. Экономическое развитие. Российское
государство.  Российская  бюрократия.  Сословный  строй.  Крепостная  система.  Роль
российских городов в жизни страны. Место России в мире.
Первые  годы  правления  Александра  I.  Реформаторские  шаги  императора  в  начале
правления: некоторая  либерализация  русской  жизни.  Ликвидация  Тайной  канцелярии,
указы  о  праве  покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и
крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах.
Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность.
Изменения в области образования.

Негласныйкомитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. М.М.Сперанский и
его проекты.
Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва при
Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил в Европе.
Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский мир.
Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. Война с Ираном и
Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии.
Отечественная  война  1812 г.  Вторжение  войск  Наполеона  в  Россию.  Соотношение  сил.
Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И.Кутузов, М.Б. Барклай-де-
Толли, П.И. Багратион, А.П.Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А.Коновницын,
Д.С.  Дохтуров, М.И.Платов.  Смоленское  сражение.  Бородинская  битва.  Вступление
Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского манёвра. Народная война.
Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск Наполеона из
России.
Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в 
нём. Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъём в русском 
обществе под воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение крепостного 
права, абсолютистского режима, самодержавия, отстранённости народа от решения судеб 
страны. Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни. 
Положение народных масс, армии. Восстание Семеновскогополка. Военные 
поселения. А.А.Аракчеев Спор о личности А.А.Аракчеева в историографии. Внутренняя 
политика правительства: ужесточение мер   направленных на пресечение крестьянских 
побегов от помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и
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проекта Конституции России. Н.Н.Новосильцев.

Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в
Польше Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов
от всех предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных
организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М.Муравьёва.
«Русская правда» П.И.Пестеля.  События  14  декабря  1825  г.  Причины  поражения
декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество.
Тема 18. Российская империя при Николае I.

Внутренняя  политика  Николая  I.  Личность  императора  Николая  Павловича.
Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, создание
Третьего отделения Собственной  Его  Величества Канцелярии.  Кодификация
законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.
Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство государственных
имуществ. П.Д.Киселёв.
На страже империи. А.Х.Бенкендорф. С.С.Уваров. Теория официальной народности.

Внешняя политика Николая I. . Польское восстание. Участие русской армии в подавлении
венгерской революции 1848-1849 гг. Политика России на Кавказе. Кавказская война. Имам
Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская война.
Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А.Корнилов. П.С.Нахимов. Итоги
Крымской войны.
Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Чичерин, К.Д.
Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим Саровский и митрополит
московский Филарет. В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский.
Тема 19. Россия в 1860-1870-е гг.

Реформы  Александра  II.  Личность  императора.  Необходимость  реформ.  Нарастающее
отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-экономической и
общественно- политической ситуации в России после поражения в Крымской войне.
Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 1861
г. Личное  освобождение крестьян.  Временнообязанные.  Отрезки.  Выкупные операции и
выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении
реформы. Реформа в освещении историографии.
Земская,  городская,  судебная  и  военная
реформы. Изменение системы
образования.
Значение реформ 1860-1870-х гг.

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенные положительные
изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. Рост продуктивности
сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль  сохранённой общины в жизни
крестьян.
Развитие торговли и  промышленности.  Формирование  экономической  политики    под

руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство железных
дорог.  Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля»
1860-х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников.
Появление террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля»1870-х гг.Раскол
«Земли и воли»:
«Народная воля» и «Чёрный передел». Террор. Убийство Александра II.

Тема 20. Россия в 1880-1890-е гг.

Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные направления
внутренней  политики.  Строгая  регламентация  социальной  жизни.  Принятие  законов,
составивших основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения
индустрии. Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских
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начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое
положение. Корректировка судопроизводства. Усиление государственного контроля над
высшими учебными заведениями.Процесс  возвращения  России  статуса  полноправной
великой  державы.  Европейская политика.  Образование  русско-французского  союза.
Отношения России с Англией и со странами Азии.
Государственно-социальная система России в конце XIX в. Самодержавная монархия.
Наследственность царской власти. Ритуал церковного освящения царской власти.
Российские сословия,  их  положение  в  обществе  и  роль  в  жизни  страны.  Причины
сохранения сословного строя. Управление Российской империей.
Повторительно-обобщающий урок по курсу «История России
10 кл.» Список литературы

Загладин Н.В. Программа и тематическое планирование курса «История. История России и
мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2012.
2. Кочетов Н.С. История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс: 
поурочные планы по учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: Учитель, 2008г.
3. Кочетов Н.С. История России. Конец XVII - XIX век. 10 класс: поурочные планы по 
учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: Учитель, 2012г.
4. Кочетов Н.С. История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков 10 класс 
(лекции,
опорные конспекты, тесты, схемы). – Волгоград: Учитель, 2008г.
5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. .История         России.         Программа         курса.         10     
класс.         – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.
6. Северина О.А. История 10-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 
Учитель, 2012г.
7. Старобинская     Г.И. Поурочные методические     рекомендации.10     класс  .– М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2011. 
1. Учебно-методический  комплект  для  обучающегося:  Загладин Н.В. Всемирная история.
История России и мира с древнейших времён до конца XIX
века: Учебник для 10 класса. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008.-
400с.
2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Ч.1:
учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров. – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2011.– 336 с.
3. Сахаров А. Н. Боханов А.Н. История Росси. XVII – XIX век Ч.2: учебник для 10 кл.
общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров, А.Н. Боханов; под общ. ред. чл.-корр. РАН
А.Н. Сахарова . – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.– 288 с.
Дополнительная литература
1. Беляев Л.А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. М.: 
Астрель: АСТ, 2005.
2. История России с древнейших времен до  1861  г./  Н.И.  Павленко,  И.Л.  
Андреев,  В.А. Федоров; под ред. Н.И. Павленко. М.: Юрайт, 2010
3. Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. М.: Астрель: АСТ, 2006
4. Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX – 1263 г. М.: Астрель: АСТ, 2005.
5. Федоров В.А. История России. 1861-1917. 2-е изд. М.,2009
Электронные ресурсы
1. http://dic.academic.ru/  
2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  
3. http://www.lrc-lib.ru/  
4. http://old-rus.narod.ru/  

Рабочая программа по истории 11 класс
Пояснительная записка
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Общая характеристика программы
Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса к учебникам Н.В.Загладина,
С.И.Козленко, С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История России. XX- начало XXI века. 11
класс» (М.: Русское слово. 2011 г.) и Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 11
класс».  (М.: Русское слово. 2010 г.) составлена на основе федерального «Закона об
образовании в РФ», федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по истории (2004 г.),  Концепции духовно- нравственного
развития  и  воспитания личности  ,  Примерной  программы  по  истории  для
общеобразовательных  учебных  учреждений. 10-11 классы. Базовый   уровень
(Преподавание истории и обществознания в школе. 2011, № 2,3) и авторской
программы Загладина Н.В., Симония Н.А. (Программа курса «Всеобщая  история».
11класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008 г.). Программа составлена с учетом
ключевых идей нового ФГОС.
Цель и задачи обучения
Главная цель изучения курса- образование, развитие и воспитание личности, способной к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического  опыта  своей  страны  и  человечества  в  целом,  активно  и творчески
применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.
При изучении предмета в 11 классе на базовом уровне решаются следующие задачи:
 углубление социализации молодого человека, осознание им своей причастности к
общественному развитию своей страны и мира в целом; формирование гражданской
ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира;
 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира
в XX- начале XXI вв.;

 развитие на основе знаний об истории своей страны и всемирной истории
целостных представлений о многообразии мира в прошлом, месте и роли России во
всемирно- историческом процессе; формирование начальных знаний о методологических
основах исторического познания;
 развитие  навыков  работы  с  источниками  социальной  информации,  умений
анализировать события и явления прошлого в соответствии с принципом историзма;
 расширение представлений о многообразии версий и оценок прошлого и
настоящего, развитие умений формулировать и аргументировать свои суждения;
 углубление  опыта  применения  исторических  знаний  в  социальной  среде,
общественной деятельности, межкультурном общении.
Были внесены изменения и дополнения в следующие компоненты Примерной и авторских
программ:
- в отдельных случаях была изменена последовательность изучения отдельных тем, что
обусловлено логической  связью изучаемых вопросов (тема  №16,20; № 30,32-История
России)
- распределение параграфов  учебника  по  учебным  часам  привело  к  объединению
некоторых  тем на  отдельных  уроках. Содержание  данных  уроков  позволяет  обобщить
материал или вынести часть материала на самостоятельное изучение.
В учебном процессе предполагается реализация системно- деятельностного,
компетентностного, личностно- ориентированного подхода.
В образовательном процессе предусмотрены различные формы и методы обучения (
совместная групповая работа, модели развития критического мышления, ролевые игры, 
тренинги) способные научить детей оценивать, высказывать собственные суждения, 
анализировать исравнивать разные мнения, взаимодействовать в ученическом коллективе, 
раскрыть свои способности.
При определении варианта проведения занятия можно ориентироваться на широкийспектр 
форм и способов раскрытия содержания урока:
 - школьная лекция;
 - семинарское занятие с использованием документов учебника и
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привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников;
 - уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после 
основного текста параграфа;
 - работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит 
дидактический характер;
 - объяснение учителя и беседа с учащимися;
 - самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания;
 - проектная работа;
 - заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др.
Программа предусматривает организовывать работу на разных уровнях познавательной
деятельности учащихся с учетом их индивидуальных способностей и потребностей.
Учитель имеет возможность выбрать ту форму урока, которая является наиболее
целесообразной для данного класса: традиционный урок, урок ИКТ, урок изучения нового
материала; урок-практикум, урок-семинар, комбинированный урок, интегрированный урок,
урок- игру  и  т.д.  В программе предусмотрены вводные и  повторительно-  обобщающие
уроки,  которые способствуют  формированию  у  учащихся  целостных  исторических
представлений,  установлению преемственности в изучении  истории, лучшей
познавательной деятельности учащихся.
Формами текущего и итогового контроля являются тематические и итоговые контрольные
работы, тесты..
Требования к уровню подготовки обучающихся
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты изучения истории учащимися в средней школе включают:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе;
 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению,  культуре, языку, вере, гражданской позиции,  к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.

Метапредметные результаты изучения истории учащимися средней школы включают:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность-
учебную, общественную и др.;
 овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией
(анализировать  и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе, в повседневной жизни и продуктивное
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты изучения истории учащимися средней школы включают:
 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого
и неделимого многонационального государства, развитие у учащихся стремление внести
свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;
 овладение  целостным  представлением  об  историческом  пути  народов  России,
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базовыми знаниями о закономерностях российской истории;
 расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и
деятельности личностей и народов России и мира;
 приобретение  опыта  активного  освоения  исторического  и  культурного наследия
своего народа, родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное
наследие;
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества кА
необходимой основы  для миропонимания  и познания  современного общества, истории
собственной страны;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности в курсах всеобщей истории;
 способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны
овладеть следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работы с хронологией:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий истории страны и мира;
 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и

длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 
результаты важнейших исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 
периоды;
 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках, отбирать ее, группировать , обобщать;
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 
и место создания.
4. Описание (реконструкция):
 последовательно  строить  рассказ  (устно  или  письменно)  об  исторических
событиях, их участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов,
электронных изданий, интернет- ресурсов и т.п. составлять описание исторических
объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 различать причину и следствие исторических событий, явлений;
 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе;
 определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории и их оценку.
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 Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять 
исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде;
 способствовать сохранению памятников истории и 
культуры.
        Результаты обучения и усвоения содержания курса 
Учащиеся должны знать/ понимать:
 знать периодизацию всемирной и отечественной истории;
 знать  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и
системность отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и выдающихся
деятелей истории;
 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
 знать изученные виды исторических источников;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Учащиеся должны уметь:
 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой
истории;
 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий;
 обладать  навыком  поиска  нужной  информации  по  заданной  теме,  извлечения
необходимой информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, графиков и т.д.)
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
 группировать исторические явления и события по заданному признаку;
 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание  необходимых фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников в связной монологической форме;
 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений,
докладов, рефератов, рецензий;
 уметь дать на основе конкретного материала  научные объяснения сущности 
фактов  и связей между ними;
 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории XX – начала XXI века, достижениям культуры;

 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни; уметь осуществлять самоконтроль и 

самооценку.
 осознать себя как представителя исторически сложившегося

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.
Место предмета Содержание дисциплины
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1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков (10 ч.).
Научно-технический  прогресс  и  достижения  индустрии  в  начале  20  века.  Достижения
научной  и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие.
Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства и
централизация капитала,  образование  монополий  в  ведущих  индустриальных  странах.
Социально-политические последствия  модернизации.  Рабочее  и  социал-демократическое
движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины
обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война:
причины и последствия. Революция 1905- 1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и
их  итоги.  Россия  накануне  Первой  мировой. Первая мировая  война. Обострение
противоречий в воюющих державах.
Основные         понятия   : протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая
система, гражданское общество, Порт- Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия,
революция,  парламент,  конституционная  монархия,  отруб,  хутор,  артель,  кооперация,
ренессанс, декаденс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз,
Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига
Наций.
Учащиеся     должны     знать/уметь:  
 термины и понятия, характеризующие целостность исторического процесса;
 давать характеристику геополитического положения России в начале XX века;
 сравнивать темпы и характер модернизации в России и в других странах;
 особенности модернизации в России в начале века;
 характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных 
групп в России в начале XX века;
 давать характеристику экономического развития России и стран мира в начале века
причины сравнительно высоких темпов развития промышленности России и отставания 
сельского хозяйства;
 раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг;
 сравнивать состав и деятельность различных составов государственной думы, 
объяснять причины различий;
 основные положения реформы П.А.Столыпина, давать оценку ее итогов и значения;
 факты, явления, понятия, характеризующие империалистическую политику;
 причины русско-японской войны, планы сторон, итоги;
 раскрывать причины первой мировой войны, планы сторон, ход военных действий;
 характеризовать  основные  стили  и  течения  культуры  начала  века,  называть
выдающихся представителей культуры и их достижения.
II. Великая  российская  революция  и  гражданская  война  (5  ч.).  Февральская
революция  1917 года в России. Особенности политики Временного правительства.
Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности
стратегии и тактики партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват
власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и  Брестский мир.  Кризис 1918-
1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России.
Основные понятия: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК,
СНК, сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война,
анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор,
демократическая контрреволюция, денационализация.
Учащиеся     должны     знать/уметь:  
 объяснять сущность и причины событий Февраля 1917 года;
 анализировать различные версии и оценки событий Февраля 1917 года;
 давать характеристику позиций политических партий и лидеров;
 причины и последствия кризисов Временного правительства, выступления 
генерала Корнилова, причины неудачи Корниловского наступления;
 причины и сущность события Октября 1917 г., причины прихода к власти большевиков;
 высказывать суждение о причинах роспуска Учредительного собрания;
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 характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира;
 причины Гражданской войны;
 характеризовать социальные и политические силы, противостоящие большевикам;
 используя карту, рассказывать о наиболее значительных событиях Гражданской войны;
 давать характеристику белого и красного движения;
 причины «малой Гражданской войны»;
III. причины победы большевиков в Гражданской войне. СССР и мир в 1920-1930гг. (9
ч.).  Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия  Первой  мировой
войны  для  стран  Запада.  США:  от  процветания  к  кризису.  Меры государственного
регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии
и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское
общество  в  1920-е  гг.Переход  от  политики  «Военного  коммунизма»  к  НЭПу.  Создание
СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация.
Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в
1920- 1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской
угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские
отношения накануне Второй мировой войны
Основные         понятия         :  НЭП, продовольственный налог, концессия, рентабельный,
«Командные высоты»,  федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн,  Генуэзская
конференция, Рапалльский договор,  «мирное  сосуществование»,  номенклатура,
тоталитаризм,  репрессии,  культ  личности, оппозиция, Мировой экономический кризис,
коллективизация, индустриализация, система коллективной  безопасности,  фашизм,  Лига
Наций,  политика  умиротворения,  анафема,  атеизм, конструктивизм, идеология,
социалистический реализм, «культурная революция», геополитические интересы.
Учащиеся     должны     знать/уметь:  
 самостоятельно отбирать материал, уметь находить общие и отличные черты
экономического и политического развития стран мира;
 объяснять причины перехода к Нэпу, сравнивать задачи и мероприятия
политики «военного коммунизма» и Нэпа;
 сущность и значение Нэпа, причины свертывания ;
 характеризовать принципы в соответствии с которыми произошло образование СССР;
 характеризовать основные направления и важнейшие события внешней

политики Советского Союза;
 характеризовать итоги Генуэзской конференции и значение Рапалльского договора;
 объяснять причины , основное содержание внутрипартийной борьбы в 1920-е гг.
и причины победы И.В.Сталина;
 характеризовать особенности духовной жизни в 1920-30 е гг.. ;
 объяснять причины, характер и итоги индустриализации;
 объяснять причины, характер и итоги коллективизации;
 раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг.;
 характеризовать причины, сущность, итоги и последствия мирового кризиса 1929 г.;
 характеризовать важнейшие события международных отношений накануне войны;
 характеризовать сущность политики умиротворения;
IV. объяснять причины и последствия советско- финской войны Вторая мировая война.
Великая Отечественная война (7 ч.).  Начало Второй мировой войны. Политика СССР в
1939-1940 гг.
СССР  в  первый  период  Великой  Отечественной  войны.  Битва  под  Москвой  и  ее
историческое значение.  Создание  антифашистской  коалиции.  Битва  под  Сталинградом.
Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта
и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на
Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение
создания ООН.
Основные         понятия:   пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный,
Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель»,
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плацдарм, эвакуация,  антигитлеровская  коалиция,  «молниеносная  война»,  закон  о  ленд-
лизе, Тройственный пакт.
Учащиеся     должны     знать/уметь:  
 характеризовать причины, ход, итоги, последствия Второй мировой войны;
 характеризовать причины поражения Красной армии в начальный период войны;
 представлять биографические справки об участниках войны, совершивших 
героические поступки, справки о тружениках тыла, выдающихся полководцах;
 причины успеха советского контрнаступления под Москвой, Сталинградом, Курском;
 характеризовать решения Тегеранской, Ялтинской , Подсдамской конференций;
 раскрывать роль Второго фронта в войне;
 хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений Второй
мировой войны и Великой Отечественной.
V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия (7 ч.).  Политика
СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние
на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз
в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии.
Духовная  жизнь советского  общества.  СССР  после  смерти  Сталина.  20 съезд  КПСС и
начало  «Оттепели».СССР  в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис
сельскохозяйственного производства. Реформы  системы  управления  и  отстранение
Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониальной системы. Карибский кризис.
Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной  рыночной
экономики в Западной Европе. «Великое общество» 1960- х гг. в США.
Основные  понятия:  репарации,  репатриация,  национальное  богатство,  ВПК,  железный
занавес, ГУЛАГ, космополитизм, карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий,
«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина
Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО.
 Учащиеся     должны     знать/уметь:   объяснять причины

сравнительно успешного восстановления
промышленности и нарастающих трудностей с сельском хозяйстве в первые 

послевоенные годы;
 характеризовать идеологические кампании конца 1940- начала 1950- х гг.;
 причины, сущность «холодной войны»;
 объяснять причины обострения противостояния СССР и Запада в послевоенные годы;
 характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после смерти Сталина, 
причины победы Н.С.Хрущева;
 раскрывать общественный импульс и значение решений XX съезда на основе 
информации учебника и исторических источников;
 объяснять новые подходы к решению хозяйственных и социальных

проблем в рассматриваемый период;
 характеризовать период «оттепели» в общественной жизни;
 раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем;
 характеризовать взаимоотношения СССР с государствами соцлагеря и странами 
третьего мира;
 характеризовать общие черты и особенности развития СССР и стран Запада.
VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ к «застою». Мир во второй половине XX
века  (18 ч.)  Обострение  противоречий  в  Восточной  Европе.  Установление  военного
паритета  между  СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе.
Обострение советско- американских отношений в начале 1980 гг.
Перестройка  и  новое  политическое  мышление.  СССР  и  страны  Восточной  Европы.
Особенности демократических  революций  в  восточноевропейских  странах.  Обострение
национальных проблем в СССР. Распад СССР.
Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки:
проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия и
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международные отношения начала 21 века.
Основные         понятия:   коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика,
пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение,
инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность»,
ускорение,
«новое мышление», биполярная система международных отношений. Солдатский билль о правах, 
закон Вагнера и Тафта- Хартли, шпиономания, импичмент, СОИ, «английская болезнь», 
Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди», ФРГ, бундестаг, бундесрат,
 федеральный канцлер, СДПГ, «обновление социализма», «железный занавес», «шоковая
терапия»,
 СНГ, национал- реформизм, военная хунта, ЮЗА, «белая революция», исламский
фундаментализм,
 ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины
Учащиеся     должны     знать/уметь:  
 объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества 
в  середине
1960-х гг.;
 основные положения реформ в промышленности и сельском хозяйстве второй половины
1960-х гг, давать оценку их результатов и значение;
 основные пути развития стран Европы, Азии и Африки во второй половине XX века;
 основные достижения культуры  указанного периода;
 причины, сущность, итоги политики разрядки;
 причины обострения международной напряженности в 1970-е гг.;
 характеризовать взаимоотношения СССР с государствами соцлагеря, и странами 
«третьего мира»;
 объяснять причины перехода к политике перестройки;
 сущность политики перестройки, ее тоги и последствия;
 сравнивать социально- экономическое и внутриполитическое положение СССР до 
и после перестройки.
VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. (10 ч.).
Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года.
Принятие  Конституции.  Избрание  президентом  В.В.Путина  и  развитие  российского
общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения
начала 21 века.
Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в
советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском
обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и
искусство демократической России.
Основные         понятия:         приватизация,         ваучер,         либерализация         экономики,         рыночная         экономика,  
валютный         коридор,         конвертируемая         валюта,         федеральное         собрание,         спикер,         референдум,  
фракция,     электорат, судебная инстанция, сепаратизм,     терроризм.  
Учащиеся     должны     знать/уметь:  
 характеризовать экономику России  после распада СССР;
 объяснять в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике;
 особенности политического развития страны;
 характеризовать взаимоотношения России со странами СНГ;
 особенности духовной жизни общества в последнее десятилетие;
 характеризовать особенности взаимоотношений России с государствами мира;
 характеризовать общие черты и особенности развития России и стран Запада в конце 
XX
начале XXI века.
 Учебно- методический комплект:
 Н.В.Загладин, С.И.Козленко, С.Т.Минаков, Ю.А.Петров. «История Отечества XX –
начало XXI века:  учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений.– 4-е

143



изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006.
 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История 6-11 классы. Программы
общеобразовательных учреждений.М.: Просвещение, 2010.
 Н.В.Загладин. «Всеобщая история: конец XIX - начало XXI века: учебник для 11
класса общеобразовательных учреждений . – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.
 Загладин Н.В., Симония Н.А.. Программа курса «Всеобщая история» для 11класс. –
М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008
 Программа. 11 класс./Загладин Н.В, Козленко С.И. Методические рекомендации по
использованию  учебников  Н.В.Загладина. «Всеобщая  история  10-11  класс».  Программа
курса. -4-е из-е– М.: ООО «ТИД»Русское слово-РС», 2009
 Загладин Н.В., и др.. Всеобщая история. История России.11 класс//
Информационно- методические  материалы по использования УМК «История».  «Русское
слово»/Авт. и сост с.В.Агафонов. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008.
 А.В.Серкин. Тематическое и поурочное планирование по истории России XX – начале
XXI
века. 11 класс. М.: Экзамен, 2007.

Рабочая программа по обществознанию 10 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место предмета в базисном учебном плане
Предмет «Обществознание » в учебном плане МБОУ «Школа №56» в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает изучение обществознания на базовом уровне в 10 классе – 68 часов, в 11 классе – 68
часов. 
В преподавании курса используется учебно-методический комплект:  
    1)  Программа  Обществознание,  10-11  классы.  Базовый уровень  (Л.Н.  Боголюбов,  
Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова). – М., Просвещение, 2009. 
    2). Обществознание: базовый уровень:  учебник  для  10  кл.  общеобразовательных  
учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение,  2017; 
    3).  Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Л. 
Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2017; 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных  
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать  
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

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

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

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

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения  
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и  
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 
деятельности.    
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Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную дея- 
тельность     обучающихся  через информационную, исследовательскую, проектную, дискуссионную 
деятельность. 

Планируемые результаты:
Личностные:

 Российская гражданская идентичность, интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества.

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 
и способность к ведению переговоров).

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления.

Метапредметные:
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные:
 выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

различать отдельные виды социальных норм, характеризовать основные нормы морали, критически 
осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями;

 описывать явления духовной культуры, объяснять причины возрастания роли науки в 
современном мире, оценивать роль образования в современном обществе, различать уровни общего 
образования в России, находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа;

 раскрывать роль религии в современном обществе;
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы, объяснять взаимодействие социальных общностей и групп, 
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире, объяснять причины 
межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 различать и сравнивать различные формы правления, давать характеристику формам 
государственно-территориального устройства, различать различные типы политических режимов, 
раскрывать их основные признаки;

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию, объяснять порядок 
формирования органов государственной власти РФ.

                                     Содержание программы 

Содержание программы учебного предмета
10 класс (68 ч.)

Раздел 1.Общество и человек. (20ч.)
 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 
Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. 
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 
смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 
Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность 
как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. 
Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и
ложное. Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и гуманитарное 
знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство свободы и
ответственность личности.

Раздел 2. Общество как мир культуры (18 ч.)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, 
народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, 
ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 
религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство 
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и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 
духовной жизни современной России.

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч.)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 
актов. Право отношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское 
законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права.
Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура.
Итоговое повторение (2 ч.)

11 класс (68 ч.)
Раздел 4. Экономическая жизнь общества (22 ч.)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 
жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние экономики
и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 
производства и потребления.

Раздел 5. Социальная сфера (20 ч.)
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 
Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные взаимодействия. Социальные отношения
и взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные 
нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм, его причины и профилактика. 
Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 
Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура
межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт Семья в современном 
обществе. Бытовые отношения Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодёжь как 
социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная субкультура

Тема 6. Политическая сфера (24 ч.)

Политика и власть Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 
происхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической системы 
Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 
России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 
жизни общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы 
Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в политической жизни. Политический 
процесс. Политическая культура.
    Формы и  средства  контроля:  устные  и  письменные  ответы,  самостоятельные  работы,   работа 
с понятийным аппаратом, работа по карточкам, в группах, сравнительные таблицы, планы  учебного   
материала, практикумы, участие   в проектной    деятельности, круглых   столах,  викторинах, 
тестирование, подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам  
изученных тем. 
Итоговое повторение (2 ч.)

Критерии оценивания различных видов работ по обществознанию.

 Общие положения.
Оценивание по истории, обществоведению осуществляет учитель-предметник, который в начале 
учебного года знакомит учащихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету.
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1. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету у учителя–предметника, 
а также могут ознакомиться с порядком оценивания по предмету на сайте учебного заведения.
2. При оценивании учитываются:

 сложность материала;
 самостоятельность и творческий характер применения знаний;
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 

требуемым государственной и школьной программами обучения;
 полнота и правильность ответа, степень понимания социологических фактов и явлений,
 корректность речевого оформления высказывания;
 аккуратность выполнения письменных работ;
 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;

3. Оценивание итогов обучения делится на:
 текущее оценивание в течение учебного года;
 промежуточная аттестация;
 итоговое оценивание (тематическое, четвертное, семестровое, годовое)

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, 
умений и навыков по какой-либо целостной части учебного материала.
Оценивание учащихся 10-11 классов
При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения отметка выставляется за:
• ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное изложение материала, 
участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для самостоятельной работы, работа по группам, 
работа с различными документами: графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, 
плакаты, карикатуры и т.д.
• умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, 
наглядный учебный материал, материал художественной литературы, кинофильмов, защита 
рефератов.
• использование знаний учащимися на уроках обществоведения, полученных при изучении курса 
истории;
• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, 
доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение рассказывать 
своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность.
При оценивании письменных работ выставляется отметка за:
• письменные ответы,
• составление плана,
• сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов),
• тестовую работу,
• реферат,
• проектную деятельность,
• практические и самостоятельные работы.

Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию - устный ответ
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 
задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то
или иное общественное явление или процесс;
• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;
• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;
• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 
контраргументы по отношению к иным взглядам;
• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 
действия;
• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;
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• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал предъявляемые 
требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие
общего правильного смысла:
• верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 
отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;
• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 
конкретных примеров;
• делает элементарные выводы;
• путается в терминах;
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
• не может аргументировать собственную позицию;
• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором);
• Представил информацию не в контексте задания;
• Отказался отвечать.

Критерии оценки письменной работы по обществознанию
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 
задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста 
(естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 
сообщение, конспект и т.д.)
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 
(естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 
системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 
заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
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• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 
текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 
согласие с мнением автора)
• аргументация отсутствует;
• информация дана не в контексте задания.

 Критерии оценки эссе по обществознанию
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 
задания:
• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием научной 
терминологии в контексте задания;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный личный 
опыт;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и 
т.д.);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 
(естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 
системах;
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 
заданной теме;
• увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на 
бытовом уровне;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на факты 
личного социального опыта.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением 
автора);
• аргументация отсутствует;
• информация дана не в контексте задания.

                          Перечень учебно-методических средств обучения. 

       Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 10кл.,- М.,   «Просвещение», 2017. 
       Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 11кл.,- М.,   «Просвещение», 2017. 
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       Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы- 11кл,.- М.,  «Просвещение», 2017. 
     Дополнительная литература для  учащихся: 
     1.   Нормативные документы: 
             * Всеобщая декларация прав человека; 
             * Декларация прав ребенка; 
             * Конвенция о правах ребенка; 
             * Конституция РФ. 
     2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово», 2007 
     3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь.-М., 2010 
     4. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений.-М.: Дрофа, 2007 
     5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти РоссийскойФедерации
Учебhttp://www.gov.ru 
Президент России: официальный сайт 
http://www.president.kremlin.ru 
Президент России - гражданам школьного возраста 
http://www.uznay-prezidenta.ru 
Государственная Дума: официальный сайт  http://www.duma.gov.ru

Календарно-тематическое планирование 10 класс (68 часов)

№ Тема урока Кол-во часов

Человек в обществе 20
1 Что такое общество. Вводный урок 1
2 Науки об обществе 1
3 Общество как сложная система 1
4 Социальные институты 1
5 Динамика общественного развития 1
6 Целостность и противоречивость современного мира 1
7 Проблема общественного прогресса 1
8 Обобщающий урок по теме «Человек в обществе» 1
9 Социальная сущность человека 1
10 Деятельность – способ существования людей 1
11 Сознание и деятельность 1
12 Познавательная и коммуникативная деятельность 1
13 Особенности научного знания 1
14 Свобода и необходимость в деятельности человека 1
15 Свобода и ответственность 1
16 Современное общество 1
17 Социально-политическое измерение информационного общества 1
18 Глобальная угроза международного терроризма 1
19 Противодействие международному терроризму 1
20 Обобщающий урок по теме «Человек в обществе» 1

Общество как мир культуры 18
21 Духовная культура общества 1
22 Многообразие культур 1
23 Духовный мир личности 1
24 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1
25 Мораль 1
26 Устойчивость и изменчивость моральных норм 1
27 Наука и образование 1
28 Этика науки 1
29 Образование в современном обществе 1
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30 Обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры» 1
31 Религия и религиозные организации 1
32 Религиозные организации в современной России 1
33 Искусство 1
34 Структура искусства 1
35 Современное искусство 1

36-37 Массовая культура 2
38 Обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры» 1

Правовое регулирование общественных отношений 28
39 Современные подходы к пониманию права 1
40 Право в системе социальных норм 1
41 Система, норма и отрасль права 1
42 Источники права 1
43 Виды нормативных актов 1
44 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1
45 Правоотношения и правонарушения 1
46 Система судебной защиты прав человека 1
47 Развитие права в современной России 1
48 Предпосылки правомерного поведения 1
49 Правосознание и правовая культура 1
50 Обобщающий урок по теме «Право» 1
51 Гражданин Российской Федерации 1
52 Гражданское право 1
53 Защита гражданских прав 1
54 Семейное право 1
55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1
56 Социальная защита и социальное обеспечение 1
57 Экологическое право 1
58 Способы защиты экологических прав 1

59-60 Процессуальные отрасли права 2
61 Конституционное судопроизводство 1
62 Международная защита прав человека 1
63 Перспективы развития механизмов международной защиты прав 

человека
1

64 Правовые основы антитеррористической политики Российского 
государства

1

65 Обобщающий урок по теме «Право» 1
66 Человек и глобальные вызовы современного общества 1

67-68 Итоговое повторение 2
         
Тематическое планирование 11 класс  (68 часов)

№ Тема урока Кол-во часов

Экономическая жизнь общества 22
1 Роль экономики в жизни общества. Вводный урок 1
2 Экономика: наука и хозяйство 1
3 Экономический рост и развитие 1
4 Факторы экономического роста 1
5 Рыночные отношения в экономике 1
6 Современная рыночная система 1
7 Фирма в экономике 1
8 Прибыль и издержки производства 1
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9 Правовые основы предпринимательской деятельности 1
10 Как открыть своё дело 1
11 Слагаемые успеха в бизнесе 1
12 Основные принципы менеджмента 1
13 Обобщающий урок по теме «Экономическая жизнь общества» 1
14 Экономика и государство 1
15 Инструменты регулирования экономики 1
16 Финансы в экономике 1
17 Инфляция 1
18 Занятость и безработица 1
19 Мировая экономика 1
20 Государственная политика в международной торговле 1
21 Экономическая культура 1
22 Обобщающий урок по теме «Экономическая жизнь общества» 1

Социальная сфера 20
23 Социальная структура общества 1
24 Социальное неравенство 1
25 Социальные интересы 1
26 Социальные нормы 1
27 Отклоняющееся поведение 1
28 Преступность 1
29 Нации и межнациональные отношения 1
30 Межнациональные конфликты и пути их преодоления 1
31 Национальная политика в России 1
32 Обобщающий урок по теме «Социальная сфера» 1
33 Семья как социальный институт 1
34 Семья в современном обществе 1
35 Гендер – социальный пол 1
36 Гендерные отношения в современном обществе 1
37 Молодёжь как социальная группа 1
38 Развитие социальных ролей в юношеском возрасте 1
39 Молодёжная субкультура 1
40 Демографическая ситуация в современной России 1
41 Демографическая политика государства 1
42 Обобщающий урок по теме «Социальная сфера» 1

Политическая жизнь общества 24
43 Политика и власть 1
44 Политическая система 1
45 Политический режим 1
46 Гражданское общество 1
47 Правовое государство 1
48 Демократические выборы 1
49 Политические партии 1
50 Типология и функции политических партий 1
51 Партийные системы 1
52 Обобщающий урок по теме «Политическая жизнь общества» 1
53 Политическая элита 1
54 Политическое лидерство 1
55 Типы политического лидерства 1
56 Политическое сознание 1
57 Политическая идеология 1
58 Современные политические идеологии 1
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59 Роль идеологии в политической жизни 1
60 Политическое поведение 1
61 Политический терроризм 1
62 Регулирование политического поведения 1
63 Политический процесс 1
64 Культура политического участия 1
65 Постиндустриальное общество 1
66 Обобщающий урок по теме «Политическая жизнь общества» 1

67-68 Итоговое повторение 2

2.1.8. Программа  курса «Право»

Рабочая программа составлена на основе:

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69)
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в действующей редакции); 
- Приказа Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39
- Образовательной программысреднего общегообразования;
- Примерной программы по обществознанию, составленной на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего общегообразования;                                                               

Предмет «Право» в учебном плане МБОУ «Школа №56» в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
изучение экономики на базовом уровне в 11 классе – 34 часа. 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект:  

А.Ф.  Никитин,  Т.  И.  Никитина  «Право.  Базовый  и  углублённый  уровни.  10-11  кл.  :
учебник» - 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. 

Программа  элективного  курса  разработана  на  основе  федерального  компонента
Государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего   образования  и  примерной программы
среднего(полного) общего образования по обществознанию. Этот курс рассчитан на 34 часа, что
позволяет расширить   представленную в обязательном курсе  «Обществознание»  для 11 класса
тему «Человек и закон»(10-12 часов).  Электив построен таким образом, чтобы в максимальной
степени реализовать межпредметные  связи между такими дисциплинами как история, экономика,
право  и  обществознания.  Содержание   курса  на  элективном  уровне  позволяет  обеспечить
преемственность по отношению к основной школе,  где обзорно изучалась тема «Политическая
жизнь общества».

Программа   курса  «Право  в  современном  мире»  включает  базовые  правовые  знания,
навыки  и  ключевые  социальные  компетентности,   необходимые  старшеклассникам  в
ответственный момент взросления в непростых социальных реалиях современного общества.      

Цель  факультатива -  способствовать  формированию  правовой  культуры
старшеклассников,  в  важный  период  становления  личности,  содействовать  воспитанию
гражданственности  и социальной ответственности, уважения к социальным нормам и ценностям.

Для реализации намеченной цели ставятся следующие задачи:
1) освоить  систему необходимых для социальной адаптации учащихся знаний об обществе

и  успешного получения последующего профессионального образования; 
2)овладеть  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,  сформировать

навыки первичного анализа и использования полученной информации;
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3)  развить  умение  объяснять  и  давать  оценку  социальным  явлениям  и  процессам,
моделировать  социальные  ситуации,  применяя  полученные   знания  и  умения  для  решения
типичных задач в области правовых отношений.

Для  реализации   задач  курса  предлагается  использовать  широкий  спектр  методических
приемов:  лекции,  беседы,  семинары,  дискуссия  и  круглый  стол,  практические  занятия,
презентации и   деловая игра. В начале изучения темы рекомендуется проводить обзорную лекцию
или  беседу,  а  затем  следуют  практические  и  творческие  занятия,  презентации  и  проекты
подготовленными учащимися.

Требования к подготовке учащихся

1. Познавательные.

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в
соответствии с заданной целью;

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа;
 умение  самостоятельно  осуществлять  отбор  критериев  для  сравнения,  сопоставления,

оценки и классификации объектов;
 умение  самостоятельно  создавать  алгоритм  познавательной  деятельности  для  решения

творческих и поисковых задач;
 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности;
 умение  создавать  собственные  модели  объектов,  процессов  и  явлений,  проекты  как

результат  исследовательской  деятельности,  в  т.ч.  с  использованием  информационных
технологий. 

2. Информационно-коммуникативные.

 поиск  необходимой  информации  по  заданной  теме  с  использованием  источников
различного типа;

 извлечение  необходимой  информации  из  источников,  определение  первостепенной
информации;

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и
коммуникативной ситуации;

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения;
 умение свободной работы с текстом разных стилей,  владение навыками редактирования

текста, создания собственного текста;
 использование  информационных  технологий  для  обработки,  передачи,  систематизации

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
 владение основными видами публичных выступлений.

3. Рефлексивные.

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих личностных

качеств;
 владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней;
 оценивание  и  коррекция  собственного  поведения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни;
 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования.

Планируемые результаты:
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Личностные:

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики

 Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования

 овладение элементами организации умственного и физического труда, самооценка 
умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 
с позиций будущей социализации и стратификации, развитие трудолюбия и 
ответственности за результаты своей деятельности.

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива.

Метапредметные:
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 

иопределение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию решения, отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками, объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 
в решение общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учебной задачи, 
собственных возможностей её решения.

Предметные

 владение системными правовыми знаниями, приемами работы со статистической, 
фактической и аналитической информацией; умение самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития;

 сформированность системы знаний об правовой сфере в жизни общества; как пространстве, в
котором осуществляется правовая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства;

 понимание сущности правовых институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества;

 умение ориентироваться в текущих политических событиях в России и в мире.

Содержание программы

Критерии оценивания различных видов работ 

 Общие положения.

Оценивание по истории, обществоведению осуществляет учитель-предметник, который в начале учебного 
года знакомит учащихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету.
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1. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету у учителя–предметника, а 
также могут ознакомиться с порядком оценивания по предмету на сайте учебного заведения.
2. При оценивании учитываются:

 сложность материала;
 самостоятельность и творческий характер применения знаний;
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения;
 полнота и правильность ответа, степень понимания социологических фактов и явлений,
 корректность речевого оформления высказывания;
 аккуратность выполнения письменных работ;
 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;

3. Оценивание итогов обучения делится на:
 текущее оценивание в течение учебного года;
 промежуточная аттестация;
 итоговое оценивание (тематическое, четвертное, семестровое, годовое)

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание 
знаний, умений и навыков по какой-либо целостной части учебного материала.
Оценивание учащихся 10-11 классов

При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения отметка 
выставляется за:
• ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное изложение материала,
участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для самостоятельной работы, работа по 
группам, работа с различными документами: графические, статистические источники, таблицы, 
диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д.
• умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, 
наглядный учебный материал, материал художественной литературы, кинофильмов, защита 
рефератов.
• использование знаний учащимися на уроках обществоведения, полученных при изучении курса 
истории;
• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, 
доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение 
рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в ответе содержанию вопроса, 
доказательность.

При оценивании письменных работ выставляется отметка за:
• письменные ответы,
• составление плана,
• сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов),
• тестовую работу,
• реферат,
• проектную деятельность,
• практические и самостоятельные работы.

Критерии оценки знаний учащихся - устный ответ
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 
задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать
то или иное общественное явление или процесс;
• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;
• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;
• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции 
и контраргументы по отношению к иным взглядам;
• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 
действия;
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• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал предъявляемые 
требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 
искажающие общего правильного смысла:
• верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 
но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;
• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 
конкретных примеров;
• делает элементарные выводы;
• путается в терминах;
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
• не может аргументировать собственную позицию;
• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором);
• Представил информацию не в контексте задания;
• Отказался отвечать.

Критерии оценки письменной работы 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 
задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 
теме;
• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 
системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста
(естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 
сообщение, конспект и т.д.)
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 
теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 
(естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 
системах;
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• в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 
заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 
текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не
согласие с мнением автора)
• аргументация отсутствует;
• информация дана не в контексте задания.

 Критерии оценки эссе по праву
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 
задания:
• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 
научной терминологии в контексте задания;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 
личный опыт;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и 
т.д.);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 
(естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 
системах;
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 
заданной теме;
• увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на 
бытовом уровне;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 
факты личного социального опыта.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением 
автора);
• аргументация отсутствует;
• информация дана не в контексте задания.
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Литература

А.Ф. Никитин, Т. И. Никитина «Право. Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл. : учебник»
- 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. 

А.Ф. Никитин, Т. И. Никитина «Право. Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл. Программа
курса» – М. : Дрофа, 2018. 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Право в современном мире» в 11 классе  34часа
№ Тема, раздел Кол-

во
часов

Дата
план 

Дата
факт

Раздел I. История и теория государства и права (15 ч)
 

1-2

 

3-4

5

6-7

8-9

10-
11

Тема 1. История государства и права

Введение в курс: Связь и взаимозависимость государства
и права. Основные теории происхождения государства и
права.

Право Древнего мира. Право средневековья.

Право в новое время

Развитие права в России IX- XIX века. Развитие правовой
системы в началеXX в.

Советское право 1917—1991 гг.

.Реформа российского права после 1991 г. Система права
в РФ

2

2

1

2

2

2

 12-
13

14-
15

Тема 2. Вопросы теории государства и права  Понятие
государства.  Форма  правления,  форма  государственного
устройства,  политический  режим.  Понятие  права.
Система права.

Правовое  государство  Верховенство  закона  Право  и
другие сферы жизни общества

2

2

 

Раздел II. Конституционное право (13 ч)
 

16-
17

18-
20

 21-
22

23-
24

25-

Тема 3. Конституция Российской Федерации

Понятие  конституции,  ее  виды.  Понятие
конституционализма.

 Принятие  и  общая  характеристика  Конституции  РФ.
Основы  конституционного  строя.  Содержание  вступи-
тельной части Конституции. Гражданство в РФ.

Федеративное устройство России. Президент Российской
Федерации.  

Федеральное  Собрание  Российской  Федерации
Правительство Российской Федерации,  его  состав  и по-
рядок формирования.

Судебная  власть  в  РФ.  Прокуратура  РФ  как  единая

2

3

2

2
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26

27

28-
29

30

31

32

33

34

централизованная  система.  Местное  самоуправление  в
РФ.  

 Права и свободы человека.  Международные документы
по правам человека.

Основные отрасли российского права (6 ч)

Гражданское право. 

Семейное право

Трудовое право   

Административное право

Уголовное право

Нарушение  и  защита  прав  человека.  МГП  в  условиях
военного времени. Обобщение. 

2

2

2

1

1

1

1

1

Итого: 34 часа.

2.1.9.  ЭКОНОМИКА

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69)
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в действующей редакции); 
- Приказа Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39
- Образовательной программысреднего общегообразования;
- Примерной программы по обществознанию, составленной на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего общегообразования;                                                               

Предмет «Экономика» в учебном плане МБОУ «Школа №56» в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает изучение экономики на базовом уровне в 11 классе – 34 часа. 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект:  

И.В. Липсиц «Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеодразовательных 
организаций» - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы по экономики для 10-11 
классов: «Рабочая программа. Экономика. Под ред. И.В. Липсиц» -  М.: Просвещение.

Изучение экономики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
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 Освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 
самообразования;

 Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 
общественной и политической жизни с экономической точки зрения;

 Развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических   дисциплин, 
способности к личному самоопределению и самореализации.

Рабочая  программа  предусматривает  индивидуальную,  групповую,  фронтальную  дея- 
тельность     обучающихся        через    информационную,        исследовательскую,        проектную, 
дискуссионную деятельность. 

Планируемые результаты:

Личностные:

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
экономической области; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда, самооценка 
умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации, развитие трудолюбия и ответственности 
за результаты своей деятельности.

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива.

Метапредметные:

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 
иопределение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию решения, отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками, объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности
в решение общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учебной задачи,
собственных возможностей её решения.

Предметные:

 владение системными экономическими знаниями, приемами работы со статистической, 
фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития;
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 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства;

 умение вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса \ предложения в зависимости от изменения формирующих егофакторов; 
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 
смету \ бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд, реальный и номинальный ВВП; 
темп инфляции; уровень безработицы;

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества;

 умение приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных 
налогов,взаимовыгодной международной торговли;

 умение описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, 
целифирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 
экономическиециклы, глобальные экономические проблемы;

 умение объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
 выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной
 оплаты труда; последствия инфляции;
 умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

Содержание учебного курса

Содержание программы 
Раздел «Главные вопросы экономики» (2ч)
Уроки1-2. Теоретические сведения. Понятие об экономической науки, микро и макроэкономике,
круг изучаемых ими проблем. Основы хозяйственной жизни человечества. Потребности людей и
их виды. Причины,  по которым потребности  людей не  могут быть удовлетворены полностью.
Ограниченность экономических ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов.
Основные  виды  ограниченных  ресурсов  человека.  Даровые  (свободные)  и  экономические
(ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ.
Типы специализации. Понятие о производительности труда. Причины возникновения торговли и
ее экономическое значение. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности
людей немогут быть удовлетворены полностью.

Раздел «Типы экономических систем» (1 час)
 Урок 3.
 Понятие  об  экономических  системах  и  основные  критерии  их  разграничения.  Традиционная
экономическая  система.  Частная  собственность  как  основа  рыночной  экономической  системы.
Роль  механизма  цен  как  ориентира  для  продавцов  и  покупателей.  Причины  эффективности
рыночного механизма и источники его слабостей. Командная система: ее особенности и минусы.
Причины  возникновения  смешанной  экономической  системы.  Основные  признаки  смешанной
экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе.

  Раздел «Силы, которые управляют рынком» (4 часа)
 Уроки 4-7.   
      Понятие о спросе. Факторы формирования величины и эластичности спроса и ее значение для
продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения.  Различия в
мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Как работает рынок. Типы рыночных
ситуаций: дефицит,  затоваривание и равновесие.  Понятие о равновесном количестве товаров и
равновесной  цене.  Механизмы  формирования  рыночного  равновесия.  Что  такое  розничная  и
оптовая  торговля.  Понятие  о  физическом  (осязаемом)  и  незримом  (неосязаемом)  капитале.
Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом.
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Раздел «Мир денег» (1 час)
Урок 8.
 Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Понятие об
эмиссии денег. Современная структура денежной массы. Деньги как средство обмена. Деньги как
средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при
расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы
накопления благ в форме наличных денег.

Раздел «Законы денежного обращения» (2 часа)
Уроки 9-10.
 Факторы  формирования  величины  денежной  массы.  Формула  Фишера.  Скорость  обращения
денег. Причины и виды инфляции. Покупательская способность. Инфляция спроса.

Раздел «Человек на рынке труда» (1 час)
Урок 11.
 Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда как товара.
Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса на рынке труда.
Связь  уровня  оплаты  труда  с  его  производительностью  и  ценами  изготовляемой  продукции.
Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная
цена труда.
 
Раздел «Социальные проблемы на рынке труда» (3 часа)
Уроки 12-14
 Причины  и  формы конфликтов  между  продавцами  и  покупателями  на  рынке  труда.  Почему
возникают  профсоюзы  и  какую  они  роль  играют  в  экономике.   Прожиточный  минимум  как
объективная  нижняя  граница  оплаты  труда.  Структура  системы  заработной  платы.  Виды
заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста производительности труда.
Экономические проблемы безработицы. Понятие о безработице и критерии признания человека
безработным.  Расчет  уровня  безработицы.  Виды  безработицы  и  причины  их  возникновения.
Неполная занятость в России.  Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме
безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в
условиях России.

Раздел «Рынки ресурсов» (1 час)
Урок 15.
Сбережения  и  их  превращение  в  капитал.  Устройство  рынка  капитала.  Особенности
функционирования рынка земли.

Раздел «Что такое фирма» (3 часа)
Уроки 16-18. 
 Что такое фирма и как она действует на рынке. Причины возникновения фирм. Экономические
задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. Понятие о внешних и внутренних
ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы.
Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах.
Средние и предельные затраты. Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени
монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении
монополизации  рынков.  Предприниматель  и  создание  успешного  бизнеса.  Кто  такой
предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются
успешными. Условия бизнес – успеха. Менеджмент. Маркетинг.

Раздел «Неравенство доходов и его последствия» (4 часа)
Уроки 19-22.
Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. Источники доходов
семей  в  странах  с  различными  типами  экономических  систем.  Изменение  структуры  доходов
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семей как следствие экономических преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных
расходов  как  индикатор  уровня  экономического  развития  страны.  Понятие  о  номинальных  и
реальных доходах
семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения
экономического развития страны. Страхование.   Неравенство доходов и неравенство богатства.
Методы  измерения  неравенства  доходов.  Экономические  последствия  неравенства  доходов.
Механизм  регулирования  дифференциации  доходов  в  экономике  смешанного  типа.
Экономические  аспекты  бедности.  Социальные  программы  как  метод  смягчения  проблемы
бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп общества.

Раздел «Экономические задачи государства» (7 часов)
Уроки 23-29.
    Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, участвующие
в  регулировании  экономической  жизни  страны.  Понятие  о  слабостях  (провалах)  рынка.
Экономические  функции  государства  и  их  роль  в  компенсации  слабостей  рынка.  Понятие  об
общественных  благах.   Роль  налогообложения  в  формировании  доходов  государства.  Виды
налогов  и  их  влияние  на  уровни  доходов  продавцов  и  покупателей,  а  также  на  уровни  цен.
Основные виды налогов, применяемые в России.

Раздел «Экономический рост» (2 часа)
Уроки 30-31
Что такое экономический рост и как его можно ускорить. Какие экономические проблемы 
тревожат человечество в XXI веке.

Раздел «Организация международной торговли» (3 часа)
Уроки 32-34
Международная  торговля  и  её  влияние  на  экономику  страны.  Валютный  рынок  и
конвертируемость валют. 

Критерии оценивания

«ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации,
развил экономическое мышление, потребность в получении экономических знаний, освоил 
основные знания об экономической деятельности людей, экономике России, последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – если
задание выполнено правильно и в установленное нормативом время (при отсутствии нормативов –
уверенно и быстро).

«ХОРОШО» - ставится в том случае, если обучаемый подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации,
развил экономическое мышление, потребность в получении экономических знаний, освоил 
основные знания об экономической деятельности людей, экономике России; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – если
задание выполнено правильно, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной
работы.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если обучаемый знает лишь основной 
материал по экономической теории, путается в знаниях об экономической деятельности людей, а 
на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, а при выполнении практической 
работы – если задание выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве 
выполненной работы.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда обучаемый не смог достаточно 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает экономической теории, а при 

165



выполнении практической работы – если задание не сделано или допущены ошибки, влияющие на
качество выполненной работы.

Требования к оценке:

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого,
- оценка должна выполнять стимулирующую функцию,
- оценка должна быть всесторонней.
При оценке знаний нужно учитывать:
- объем знаний по учебному предмету (вопросу),
- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом,
- степень систематизации и глубины знаний,
- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.
При оценке навыков и умений учитываются:
- содержание навыков и умений,
- точность, прочность, гибкость навыков и умений,
- возможность применять навыки и умения на практике,
- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу

Литература

В преподавании курса используется учебно-методический комплект:  

И.В. Липсиц «Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеодразовательных 
организаций» - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

Календарно-тематическое планирование по экономике 10 класс

№ Тема урока Кол-во
часов

1 Введение. Что такое экономика 1
2 Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы 1
3 Типы экономических систем 1
4 Силы, управляющие рынком 1
5 Формирование рыночных цен 1
6 Рынок на практике. Организация торговли 1
7 Обобщающий урок
8 Причины возникновения, формы и функции денег в экономике 1
9 Причины появления и виды банков, принципы кредитования 1
10 Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы

страны
1

11 Человек на рынке труда 1
12 Социальные проблемы рынка труда 1
13 Обобщающий урок 1
14 Рынки ресурсов 1

15 Экономические проблемы безработицы 1
16 Зачем создаются фирмы 1
17 Экономические основы деятельности фирмы 1
18 Предприниматель и организация фирмы 1
19 Доходы и расходы семей 1
20 Влияние инфляции на семейную экономику 1
21 Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения 1
22 Обобщающий урок 1
23 Причины и формы участия государства в регулировании экономики 1
24 Макроэкономические процессы в экономике страны 1
25 Инфляция и методы её подавления 1
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26 Экономическая политика государства 1
27 Налоги как источник доходов государства 1
28 Как формируется и расходуется государственный бюджет 1
29 Обобщающий урок 1
30 Экономический рост 1
31 Экономические проблемы XXI в. 1
32 Международная торговля и её влияние на экономику страны 1
33 Валютный рынок и конвертируемость валют 1
34 Итоговое занятие 1

2.1.10. Рабочая программа по информатике 10 класс

Планирование  составлено  на  основе  «Примерной  программы  основного  общего
образования  по  информатике  и  ИКТ»  для  10-11  классов.  Федеральный  государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 г. № 1897. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 9). Учебно-
методический  комплекс  «Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии»   /
И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков учебник для 10 класса. 

Цели изучения учебного предмета

 познакомить учащихся с понятиями информация, кодирование,  и их ролью в формировании
современной картины мира;

 раскрыть  общие  закономерности  информационных  процессов  в  природе,  обществе,
технических системах;

 познакомить с устройством компьютера и программным обеспечением;
 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой предметной

области, базирующуюся на осознанном владении информационными технологиями и навыках
взаимодействия с компьютером.

 развить алгоритмический и логический стиль мышления;
 сформировать  умение  организовать  поиск  информации,  необходимой  для  решения

поставленной задачи;
 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной

цели, при помощи фиксированного набора средств;
 сформировать  навыки  поиска,  обработки,  хранения  информации  посредством  современных

компьютерных технологий для решения учебных задач,  а в будущем и в профессиональной
деятельности.

 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,  получением,

обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
 сформировать  логические  связи  с  другими  предметами,  входящими  в  курс  среднего

образования.

Планируемые   результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:

 наличие  представлений  об информации  как  важнейшем стратегическом  ресурсе  развития
личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических  аспектов  ее

распространения; 
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 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом,  понять

значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития
информационного общества; 

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению  обучения  с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и  взрослыми в
процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности;

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа  жизни за  счет  знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты:

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,  «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;

 владение  информационно-логическими  умениями:   определять  понятия,  создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности,
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи; 

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  применение
методов информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация  информации;  выбор
наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;
самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем творческого  и
поискового характера;

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры
для  описания  объектов;  умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;

 ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного  информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное  взаимодействие;  поиск  и  организация  хранения  информации;  анализ
информации).
Предметные результаты:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления
о  компьютере  как  универсальном устройстве  обработки  информации;  развитие  основных
навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,  алгоритм,
модель – и их свойствах; 
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе;  развитие  умений составить  и  записать  алгоритм для конкретного
исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических
значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и  основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения  выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете,  умения соблюдать нормы информационной
этики и права.

Система оценки планируемых результатов
Для  оценки  достижения  планируемых  результатов  используются  разнообразные  формы

промежуточного контроля:
тестовый  контроль,  проверочные  работы,  контрольные  работы,  практические  работы,

лабораторные работы, проекты.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет

оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно  продолжительного  периода
работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. Тестирование
также  рассматривается  как  одна  из  форм  контроля  теоретического  материала:  за  каждый
правильный ответ начисляется 1 балл; 50-70% — «3»; 71-85% — «4»; 86-100% — «5». Текущий
контроль предназначен для проверки уровня знаний и умений учащихся по одной или нескольким
темам.

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются
варианты  индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и  коллективного  способа
обучения.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения
и их сочетания:

Методами организации и  осуществления  учебно-познавательной деятельности:  словесных
(рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядных  (иллюстрационных  и  демонстрационных),
практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой
учащихся.

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых
игр.

Методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной  деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.

Степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с  применением
объяснительно-иллюстративного,  частично поискового (эвристического),  проблемного изложения,
исследовательского методов обучения.

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты,
карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал),
технические  средства  (компьютер,  мультимедийный  проектор,  принтер,  сканер,  средства
телекоммуникаций)

Содержание тем учебного  предмета «Информатика»

1. Введение.  Информация и информационные процессы
Вещество, энергия, информация — основные понятия науки. Информационные процессы в живой
природе,  обществе  и  технике:  получение,  передача,  преобразование,  хранение и  использование
информации.  Информационные  основы  процессов  управления.  Информационная  культура
человека.  Информационное  общество.  Основные  понятия:  информация,  информационные
процессы, информационная картина мира, информационное общество, информационная культура.
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2. Информационные технологии
Технологии  обработки  текстовой  информации: Понятие  текста  и  его  обработки.  Текстовый
редактор: назначение и основные возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с
таблицами.  Внедрение  объектов  из  других  приложений.  Гипертекст.
Технологии  обработки  графической  информации:  Представление  графической  информации.
Пиксель.  Графические  примитивы.  Способы  хранения  графической  информации  и  форматы
графических файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные
возможности. Графические объекты и операции над ними.
Технологии  обработки  числовой  информации:  Электронные  таблицы:  назначение  и  основные
возможности. Редактирование структуры таблицы. Абсолютная и относительная адресация ячеек.
Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и
операции над ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных
таблиц  для  решения  задач.
Технологии хранения,  поиска и  сортировки информации:  Базы данных:  назначение и  основные
возможности.  Типы  баз  данных.  Системы  управления  базами  данных.  Ввод  и  редактирование
записей. Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними
(запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов.
Мультимедийные  технологии:  Способы  представления  документов,  объединяющих  объекты
различных  типов  (текстовые,  графические,  числовые,  звуковые,  видео).  Интерактивный
интерфейс.

3. Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные информационные сети.
Основные  информационные  ресурсы:  электронная  почта,  телеконференции,  файловые  архивы.
Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации.
Общение в интернете в реальном времени. Файловые архивы.  Радио, телевидение и Web- камеры
в  Интернете.  Геоинформационные  системы  в  Интернете. Поиск  информации  в  Интернете.
Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы
языка разметки гипертекста. 

4. Повторение
Планируемые результаты освоения учебного курса
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен
знать/понимать

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать

единицы измерения информации.
 Назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.

 Назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  или
процессы.

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
 Назначение и функции операционных систем.

уметь
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
 Распознавать информационные процессы в различных системах.
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования.
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей.
 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.)
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 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.

Учебно- тематический план

№ Название темы Количество часов

1. Введение. Информация и информационные процессы 4

2. Информационные технологии 14

3. Коммуникационные технологии 14

4. Повторение 2

Итого 34

Календарно- тематическое планирование 

№
п/п

Тема урока
Количество

часов

1. Информация и информационные процессы (4ч)

1

2
3

Вводный инструктаж по ТБ. Информация и информационные процессы.
Стр.7-9
Вероятностный подход к измерению информации. Стр.9-10
Алфавитный подход к измерению информации. Стр.10-11

1
1
1

4 Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы»

2. Информационные технологии (14ч)

5

6
7

8

9

10

11

12

13-14

15-16

17

Анализ  контрольной  работы.  Кодирование  и  обработка  текстовой
информации.  Практическая  работа  №1:  «Кодировки  русских  букв».
Создание документов в текстовых редакторах. 1.1.1-2.
Форматирование  документов.  Практическая  работа  №2:   «Создание  и
форматирование документа». 1.1.3.
Компьютерные  словари  и  системы  компьютерного  перевода  текстов.
Системы  оптического  распознавания  документов.   Практическая  работа
№3:  «Перевод  с  помощью  онлайновых  словаря  и  переводчика».
Практическая работа  №4: «Сканирование «бумажного» и распознавание
электронного текстового документа». 1.1.4-5.
Кодирование  графической  информации.  Практическая  работа  №5:
«Кодирование графической информации». 1.2.1.
Растровая графика. Практическая работа №6: «Растровая графика». 1.2.2.
Векторная  графика.  Практическая  работа  №7:  «Трехмерная  векторная
графика».  Практическая  работа  №8:  «Выполнение  геометрических
построений  в  системе  компьютерного  черчения  Компас».  Практическая
работа №9: «Создание флэш-анимации». 1.2.3.
Кодирование звуковой информации. Практическая работа №10: «Создание
и редактирование оцифрованного звука». 1.3.
Компьютерные  презентации.  Практическая  работа  №11:  «Разработка
мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера».
Практическая работа №12: «Разработка презентации «История развития
ВТ». 1.4.
Представление  числовой  информации  с  помощью  систем  счисления.
Практическая работа №13: «Перевод чисел из одной системы счисления в
другую с помощью калькулятора». 1.5.1.
Электронные  таблицы.  Практическая  работа  №14:  «Относительные,

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах». 1.5.2.
Построение  диаграмм  и  графиков.  Практическая  работа  №15:
«Построение диаграмм различных типов». 1.5.3.

18 Контрольная работа №2  по теме «Информационные технологии». 1

3. Коммуникационные технологии

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30-31

Анализ контрольной работы. Локальные компьютерные сети. Практическая
работа  №16:  «Предоставление  общего  доступа  к  принтеру  в  локальной
сети». 2.1.
Глобальная компьютерная сеть Интернет. 2.2.
Подключение  к  Интернету.  Практическая  работа  №17:  «Создание
подключения  к  Интернету».  Обучающая  практическая  работа  №18:
«Подключение к Интернету и определение IP-адреса». 2.3.
Всемирная паутина. Обучающая практическая работа  №19: «Настройка
браузера». 2.4.
Электронная  почта. Практическая  работа  №20:  «Работа  с  электронной
почтой». 2.5.
Общение  в  Интернете  в  реальном  времени.  Обучающая  практическая
работа  №21:  «Общение  в  реальном  времени  в  глобальной  и  локальных
компьютерных сетях». 2.6.
Файловые  архивы. Практическая  работа  №22:  «Работа  с  файловыми
архивами». 2.7.
Радио, телевидение и Web- камеры в Интернете. 2.8.
Геоинформационные  системы  в  Интернете. Практическая  работа  №23:
«Геоинформационные системы в Интернете». 2.9.
Поиск  информации  в  Интернете.  Практическая  работа  №24;  «Поиск  в
Интернете». 2.10.
Электронная коммерция в Интернете. Практическая работа №25: «Заказ
книг  в  Интернет-магазине».  Библиотеки,  энциклопедии  и  словари  в
Интернете. 2.11-12.
Основы  языка  разметки  гипертекста.  Практическая  работа  №26:
«Разработка сайта с использованием Web-редактора». 2.13.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

32 Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 1

4. Повторение

33

34

Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Информационные 
технологии».
Повторение по теме: «Коммуникационные технологии».

1

1

2.1.11. Рабочая программа по математике 10 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом  уровне   в  соответствии  с  Примерной
программой среднего общего образования на базовом уровне с использованием УМК:

- по алгебре и началам анализа под редакцией Ш.А. Алимова, 

- по геометрии – под редакцией Л.С. Атанасяна.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 формирование  представлений  о  математике  как  универсальном языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
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 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  культуры  личности:  отношения  к  математике  как  части
общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В  ходе  освоения  содержания  математического  образования  учащиеся  овладевают

разнообразными способами  деятельности,  приобретают  и  совершенствуют  опыт:  построения  и
исследования  математических  моделей  для  описания  и  решения  прикладных  задач,  задач  из
смежных дисциплин; выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний
и  инструкций  на  математическом  материале;  выполнения  расчетов  практического  характера;
использования  математических  формул  и  самостоятельного  составления  формул  на  основе
обобщения частных случаев и эксперимента; самостоятельной работы с источниками информации,
обобщения  и  систематизации  полученной  информации,  интегрирования  ее  в  личный  опыт;
проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,  различения
доказанных  и  недоказанных  утверждений,  аргументированных  и  эмоционально  убедительных
суждений;  самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих  результатов  в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного
коллектива и мнением авторитетных источников.
Требования к уровню подготовки учеников
В результате изучения математики на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать1

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;

универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  во
всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА 
уметь

выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  применение
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с
рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки
и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
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определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания
функции;

строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства  функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;

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

описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  графически,
интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь

вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя  справочные
материалы;

исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и
наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших  рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших  уравнений  и  их

систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

построения и исследования простейших математических моделей
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь

решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием
известных формул;

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты
с их описаниями, изображениями;

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;

анализировать в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве;

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
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использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул
и свойств фигур;

вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Формы организации образовательного процесса: урок
Технологии обучения: традиционная 
Виды и формы контроля: самостоятельные работы, тесты, контрольные работы.

Основное место учебного предмета в учебном плане

В  соответствии  с  образовательной  программой  и  учебным  планом  школы  рабочая
программа  рассчитана  на  овладение  содержанием  предмета  на   углубленном  уровне,
предусматривает обучение математике  в объеме 6  часов в неделю, всего 34 недели за год, 204
часов за год обучения.

На учебный год запланировано 15 контрольных работ.

Содержание тем учебного предмета

Глава 1.  Действительные числа (9 часов)
Глава 2.  Степенная функция  (8 часов)
Геометрия 
Введение  (5 часов)
Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)
Геометрия 
Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)
Алгебра 
Глава 3. Показательная функция (7 часов)
 Глава 4. Логарифмическая функция (11 часов)
Геометрия 
Глава 3.  Многогранники (12 часов)
Алгебра 
Глава 5. Тригонометрические формулы (15 часов)
Геометрия 
Глава 4. Векторы в пространстве (9 часов)
Глава 6. Тригонометрические уравнения (17 ч)
Глава 7. Тригонометрические функции (10ч)
Глава 5.  Метод координат в пространстве (17ч)
Повторение  (10 часов)

АЛГЕБРА
 Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным
показателем.
Логарифм.  Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования  простейших  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а  также
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.

175



Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера
угла.  Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  числа.  Основные  тригонометрические  тождества.
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций
в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного  аргумента.  Преобразования  простейших  тригонометрических  выражений.
Простейшие  тригонометрические  уравнения  и  неравенства.  Арксинус,  арккосинус,  арктангенс
числа.
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений.  График функции.  Построение графиков
функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,  четность  и
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее  значения,  точки  экстремума  (локального  максимума  и  минимума).  Графическая
интерпретация.  Примеры  функциональных  зависимостей  в  реальных  процессах  и  явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной
функции. Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические
функции,  их  свойства  и  графики;  периодичность,  основной  период.  Показательная  функция
(экспонента),  еѐ  свойства  и  график.  Логарифмическая  функция,  еѐ  свойства  и  график.
Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей  координат  и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y x , растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и  неравенств.  Решение
иррациональных и тригонометрических уравнений. Основные приемы решения систем уравнений:
подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений,
неравенств,  систем.  Решение  простейших  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными.  Решение
систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических
методов  для  решения  содержательных  задач  из  различных  областей  науки  и  практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,
плоскость,  пространство).  Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол
между  прямыми  в  пространстве.  Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр  и  наклонная.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.  Параллельность  плоскостей,
перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и  свойства.  Двугранный  угол,  линейный  угол
двугранного  угла.  Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение
пространственных фигур.
Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные  углы.
Выпуклые  многогранники.  Теорема  Эйлера.  Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,
боковая  поверхность.  Прямая  и  наклонная  призма.  Правильная  призма.  Параллелепипед.  Куб.
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная  пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе,  в параллелепипеде, в призме и
пирамиде.  Понятие  о  симметрии  в  пространстве  (центральная,  осевая,  зеркальная).  Примеры
симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

4. Координаты и векторы. 
Декартовы координаты в пространстве.
 Формула расстояния между двумя точками. 
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Уравнения сферы и плоскости. 
Формула расстояния от точки до плоскости.
 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 
Сложение векторов и умножение вектора на число. 
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам 
Список литературы. для учителя:

1. Мордкович А.Г.. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник, - М.: Мнемозина, 2010.
2. Мордкович А.Г.. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Задачник, - М.: Мнемозина, 2010.
3. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 10-11 класс. Задачник;
4. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по курсу алгебры, 10-11 (под ред. А.Г. Мордковича);
5. Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11.Методическое пособие для учителя.
6. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 – 11

классов гуманитарного профиля, - М.: Просвещение, 2005.
7. .Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. учебник « Геометрия» 17 изд.М.: Просвещение 2008г.
8. Б.Г.Зив Дидактические материалы 10кл М. : Просвещение, 2003г
9. .А.П.Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные

работы
(разноуровневые дидактические материалы) «Илекса» Москва 2005г 10класс

10. . А.П.Ершова, В.В. Голобородько Устная геометрия (устные проверочные и 
зачетные работы) «Илекса» Москва 2006г 10 класс

1. .М.А.Иченская Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С .Атанасяна Волгоград: 
Учитель 2005г1-С: Школа Электронное издание «Математика. Практикум» - комплекс 
лабораторных работ, задания на конструирование и моделирование.

2. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков Рабочая тетрадь по геометрии 10кл М: Просвещение 2004г
3. .Задачи по геометрии: информационно-поисковая система.http://zadachi.mccme.ru
4. .В.А. Яровенко Поурочные разработки  по геометрии 10кл Москва 

«ВАКО» 2007г (дифференцированный подход)
5. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http:mat.1september.ru
6. .Методический журнал «Математика в школе»
7. . Г.И. .Ковалева  Поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова. Волгоград:

«Учитель» 2006г
8. .Дневник , ру библиотека Медиотека.

Для учащихся:
1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник, - М.: 

Мнемозина, 2010. 2.А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Задачник, - М.: 
Мнемозина, 2010.
3.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. учебник « Геометрия» 17 изд.М.: Просвещение 2008г.

2.1.12. Учебный курс «Естествознание»
Рабочая  программа  по  естествознанию  для  10-11-го  класса  составлена  на  основе

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования, представленных во ФГОС СОО, программы формирования универсальных учебных
действий  и  с  использованием   авторской  программы  для  10  –  11  классов  О.С.  Габриеляна
«Естествознание» (Габриелян О.С. Рабочие программы. Естествознание. 10-11 классы: учебно-
методическое пособие / О.С.Габриелян, С.А.Сладков. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. –
110, [2] с.)

Целями изучения интегрированного курса «Естествознание» в старшей школе являются:
• создание основ целостной научной картины мира;
•  формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук;  влияния
естественных  наук  на  окружающую  среду,  экономическую,  технологическую,  социальную  и
этическую сферы деятельности человека;
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• создание условий для развития навыков учебной, проектно – исследовательской, творческой
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
формирование  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на  достоверность  и  обобщать
научную информацию;
•  получение  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно  –  исследовательской  и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Задачами предметного курса «Естествознание» являются:
-  освоение  знаний о  современной естественнонаучной  картине  мира  и  методах  естественных
наук;  знакомство  с  наиболее  важными идеями  и  достижениями  естествознания,  оказавшими
определяющее влияние на наши представления о природе, на развитие техники и технологий;
-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  окружающих  явлений,
использования  и  критической  оценки  естественнонаучной  информации,  для  осознанного
определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;
- применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды.

Введение курса естествознания в старшей школе вызвано следующими причинами:
1. На выходе из школы в сознании у большинства выпускников формируются частные научные
картины  мира:  химическая,  физическая,  биологическая,  но  отсутствует  единая  естественно-
научная картина, которую и призвана формировать такая дисциплина, как естествознание.
2.  Нарушается  преемственность  между  средней  и  высшей  школой.  В  гуманитарных  вузах
обязательным  является  изучение  курса  «Естественно-научная  картина  мира»,  синонимом
которого являются «Концепции современного естествознания».
3.  Введение  курса  естествознания  позволяет  реализовать  такой  механизм  гуманитаризации
естественно-научного  образования,  как  интеграция,  что,  в  свою  очередь,  позволяет
гуманизировать  это  образование  для  старшеклассников,  выбравших  для  обучения  в  10—
11классах гуманитарный профиль.

В  основу  курса  положена  идея  антропоцентризма,  т.е.  построение  курса  в  логике  и
структуре  восприятия  учеником  естественного  мира  в  синтезе  физических,  химических  и
биологических представлений.

Большое внимание (более 25% учебного времени) уделяется эксперименту, лабораторным
и практическим работам.  ФГОС в качестве  осязательного  элемента  при обучении в старших
классах  предусматривает  выполнение  каждым  учеником  индивидуального  проекта.  Без
исследовательских умений и навыков создать проект будет сложно. Чтобы совершенствовать эти
умения  и  навыки,  в  каждом учебнике  предусмотрена  глава  «Практические  работы».  Работы,
предложенные в ней, могут послужить основой для выполнения индивидуального проекта.

Место  предмета в учебном плане.
Предмет «Естествознание» входит в предметную область «Естественные науки». Рабочая

программа рассчитана на 207 учебных часов (из расчета по 3 часа в неделю в 10 и в 11 классе), в
т.ч. контрольных работ: 4 часа – 10 класс, 4 часа – 11 класс;  практических работ: 19 часов – 10
класс, 10 часов – 11 класс.

Для реализации данной Рабочей программы используется:
1. Естествознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О. С. Габриелян, И.Г.Остроумов, 
Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, В.И.Сивоглазов). – М.: Дрофа, 2014.
2. Естествознание. 10 класс. Методическое пособие (авторы О. С. Габриелян, С.А,Сладков).
3. Естествознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О. С. Габриелян, И.Г.Остроумов, 
Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, В.И.Сивоглазов). – М.: Дрофа, 2014.

Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения учебного
предмета «Естествознание»

Личностными результатами обучения естествознанию являются:  
в ценностно-ориентационной сфере - воспитание чувства гордости за российские естественные
науки;  
в  трудовой  сфере -  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной  и
профессиональной траектории;  
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в познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере -  умение  управлять  своей
познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию являются:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, применения
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения
различных сторон окружающего естественного мира;  
— овладение  основными интеллектуальными операциями:  формулирование гипотез,  анализ  и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов;  
—  формирование  умений  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их
реализации;  
— формирование умений определять цели и задачи деятельности,  а также выбирать средства
реализации этих целей и применять на практике; формирование умений использовать различные
источники для получения естественно-научной информации и понимания
зависимости от содержания и формы представленной информации и целей адресата.  

Предметными результатами изучения естествознания::
 Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации;
- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук;
- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего 
мира;
- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 
предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;
- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 
основываясь на естественно-научном знании;
 - использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними;
- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 
применимости используемых моделей;
- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-
научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;
- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 
профессиональной деятельности и в быту;
- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики
для корректного их использования;
- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов;
- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 
«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 
веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре 
популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 
технологий; сохраняя биологическое разнообразие);
- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 
объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды;
- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 
применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 
механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;
- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 
биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 
организмов;
- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 
излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных 
веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;
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- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 
понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов;
- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные
компетенции.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-
научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 
результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 
полученных и литературных данных;
- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 
включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 
экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 
погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 
продукта;
- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.);
- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных 
знаниях;
- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 
фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук.

Содержание учебного предмета «Естествознание».
10 класс.

1. Введение (4 ч)

Введение  в  естествознание.  Природа-среда  обитания  и  источник  жизни  человека.
Взаимоотношения  человека  и  природы,  их  диалектика.  Природа  –  источник  творческого
вдохновения деятелей искусства.
Естествознание – единство наук о природе.  Материя и формы ее существования.  Диалектика
естествознания. Основные этапы его развития. Понятие о естествознании, как системе научных
знаний о природе.
 Демонстрации. Видеофрагменты (поля сельскохозяйственных угодий, карьеры для добычи угля
и  руды,  металлургические  комбинаты,  газо-  и  нефтепроводы,  флотилии,  ГЭС,  ТЭЦ  и  АЭС,
последствия землетрясений и цунами, исчезнувшие виды растений и животных); репродукции
картин великих художников с пейзажами и другими объектами природы (Шишкина, Левитана,
Айвазовского,  Юона  и  др.);  музыкальные  фрагменты,  посвященные  явлениям  природы
(Чайковский, Сен-Санс, Бетховен и др.).
Портреты ученых-естествоиспытателей, видеофрагменты по истории возникновения и развития
физики, химии и биологии

2. Естествознание и методы познания мира (16 ч)

Взаимосвязь между наукой и технологиями
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие 
цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Формы познания: научное и 
ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический (чувственный, опытный)  и 
теоретический (рациональный). Моделирование на теоретическом уровне познания и типы 
моделей (идеальная, аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента и 
математического моделирования в становлении и развитии естественных 
наук. Фундаментальные понятия естествознания. 
Язык  естествознания. Биология.  Биологическая  систематика  и  ее  важнейшие  таксоны.
Биноминальная  номенклатура.  Понятие  вида.  Систематика  животных.  Понятие  породы.
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Систематика растений. Понятие сорта. Биологическая номенклатура – основа профессиональной
деятельности. Химия. Тривиальные  названия.  Рациональная  номенклатура.  Международная
номенклатура ИЮПАК.
Химические элементы и происхождение их названий . Классификация неорганических веществ
(оксиды,  кислоты,  основания,  соли)  и принципы образования  их названий.   Физика. Единицы
измерения физических величин на Руси.  Единицы измерения физических величин в некоторых
других странах. Международная система единиц измерения физических величин – СИ. Основные
и  производные единицы измерения физических величин СИ.
Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные понятия. Конкретные и
абстрактные естественнонаучные понятия.  Законы естествознания. Естественнонаучные теории.
Описательные  теории  и  объяснительные  теории.  Прогнозирующая  роль  естественнонаучных
теорий.
Естественнонаучная картина мира.  Картины мира:  религиозная,  бытовая,  художественная.
Естетсвеннонаучная  картина  мира  (ЕНКМ). Эволюция  ЕНКМ  и  ее  этапы:  аристотелевский,
ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания в естествознании: соответствия,
дополнительности, причинности, симметрии.
Миры, в которых мы живем. Примеры систематизации и наглядного представления научного 
знания: пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, макромир, 
мегамир). Границы миров и условность этих границ. Роль научных достижений в создании 
новых технологий. Эволюция технологий. Приборы для изучения миров, их эволюция от 
светового микроскопа Р.Гука до  сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-
силового микроскопа (АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в природе и жизни 
человека. Компьютеры будущего.
Демонстрации. Портреты ученых-  естествоиспытателей  (Г.Галилея,  Д.Менделеева,  Г.Менделя,
Н.  Бекетова,  М.  Фарадея),  различные  материальные  физические  (электрофорная  машина  –
модель  молнии,  кристаллические  решетки  различных  типов),  биологические  (муляжи цветов,
органов тела человека), географические (глобус, карта, теллурий),
химические  (шаростержневые  и   объемные  модели  молекул  различных  веществ).  Слайды  с
моделями строения атома Томсона и Резерфорда.
Относительность понятия пустоты. Различные физические, химические и биологические модели.
Портреты  Аристотеля,  К.Линнея,  Ч.  Дарвина;  видеофрагменты  с  таксонами  в  ботанике  и
зоологии  и  примеры  систематики  отдельных  растений  и  животных.  Таблица,  слайд  или
видеофрагмент  «Номенклатура  ИЮПАК»;  таблицы  или  слайды  с  анимациями  по  общим
принципам образования  названий важнейших  классов  неорганических  соединений –  оксидов,
кислот, основания, солей, - и их классификации.
Портреты Ома, Кулона, Ньютона, Эйнштейна и др.; таблицы основных и производных единиц
СИ;  динамические  видеофрагменты,  иллюстрирующие  важнейшие  понятия  физики
применительно  к  теме  урока;  слайд  или  видеофрагмент  «Старорусские  единицы  измерения
некоторых  физических  величин».  Таблицы  и  видеофрагменты,  иллюстрирующие  важнейшие
понятия,  законы  и  теории  естественнонаучных  дисциплин  по  курсу  основной  школы.
Видеофрагменты и слайды по эволюции микроскопов.
Лабораторные опыты. 1. Построение равносторонних треугольников из спичек на плоскости и в
пространстве.  2.  Иллюстрация   принципа  соответствия.  3.  Моделирование  принципа  работы
сканирующего микроскопа. 4. Доказательство белковой природы ферментов.
Практическая работа №1. Эмпирическое познание в изучении естествознания.
Практическая  работа  №2. Построение  пространственных  моделей  неорганических  и
органических соединений в сопоставлении с их свойствами.
Практическая работа №3. Наблюдение за горящей свечой
Практическая работа №4. Наблюдение за изменением температуры льда и его состоянием при
нагревании
III.Мегамир. Освоение космоса и его роль в жизни человечества (9 ч)
Хронология астрономических представлений и открытий: геоцентрическая система мира;
антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая система мира.  Астрономы 16-19 в.в. и их
вклад  в развитие представлений о Вселенной. Вселенная: теория возникновения, структура, 
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состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент освоения космического 
пространства. Космология. Вклад отечественной науки в мировую 
космологию. Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 
планетоходы. Орбитальная астрономическая обсерватория (ОАО). Использование спутниковых 
систем в сфере информационных технологий. Современные научно-исследовательские 
программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и 
пути их решения. Международное сотрудничество.
IV.Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера (12 ч)
     
Строение Земли. Литосфера.    Внутреннее строение Земли и ее химический состав.  Строение
и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. Землетрясения.
Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами.
 Гидросфера. Океаны и моря.  Состав гидросферы. Мировой океан.  Моря.  Нетипичные моря:
Саргассово,  Каспийское  и  Аральское.  Тема  моря  в  произведениях  мировой  художественной
культуры.
Воды океанов  и  морей. Химический состав  морской и океанической  воды.  Промилле.  Лед  в
океане. Гренландия. Антарктида.   Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. Морские
течения. Типы климата.
Воды  суши.  Воды  суши  и  их  классификация.  Родники.  Гейзеры.  Минеральные  воды   и  их
классификация.        Проблема пресной воды. Озеро Байкал.   Карстовые явления и образование
сталактитов и сталагмитов.  Аномальные свойства воды и их значение в природе.
Атмосфера. Погода.  Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы:   тропосфера,
стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые дыры и парниковый
эффект. Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер.   Атмосферное давление. Кессонная и
высотная болезни.  Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты. Ветра и их виды: шквал,
смерч,  антипассат,  пассат,  бриз,  фѐн,  бора,  сирокко,  муссоны,  тайфуны,  ураганы,  смерчи,
торнадо.
Шкала Бофорта.  
Влажность воздуха.   Влажность воздуха.  Психрометр и Гигрометр.  Точка росы. Облака,  их
формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга.                                                  
Демонстрации.    Образцы руд, минералов и горных пород, физическая карта полушарий, атласы.
 Карты:  морских течений, физические карты мира и Российской Федерации.
Видеофрагменты  и  фотографии  по  теме  урока:   строение  Земли,  землетрясения,  цунами,
различные океаны и моря, айсберги, морские течения, родники, гейзеры, озеро Байкал, карстовые
явления  (сталактиты  и  сталагмиты),  атмосфера  и  ее  состав,  циклоны  и  антициклоны,  виды
ветров, туман, радуга, осадки различных типов. Репродукции картин -  И. Айвазовский «Девятый
вал», И. Левитан «Берег Средиземного моря», И. Шишкин «На берегу моря», Л. Лагорно «Море»,
А. Рылов «На голубом просторе»; фрагменты музыкальных произведений - Н. Римский-Корсаков
«Садко»,  К.  Дебюсси  «Море»,   М.  Равель  «Лодка  в  океане»  из  сборника  «Зеркала»,  П.
Чайковский «Лебединое озеро», М. Мусоргский    «Снегурочка». Превращения нерастворимых
карбонатов кальция и магния (средних солей) в растворимые гидрокарбонаты (кислые соли) и
обратно  –  причина  образования  сталактитов  и  сталагмитов.  Моделирование  парникового
эффекта.  Приборы:  для  измерения  атмосферного  давления  (барометры),  для  измерения
влажности воздуха (гигрометры).
Лабораторные опыты.  1.Изучение состава гранита. 2. Моделирование высокой плотности воды
Мертвого моря. 3. Расширение воды при нагревании.
Практическая работа № 5.Изучение коллекции горных пород
Практическая работа № 6.Изучение параметров состояния воздуха в кабинете.
V.Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера. (23 ч)
 
Жизнь,  признаки живого и их относительность.     Основные свойства  живого организма:
единство  химического  состава,  обмен  веществ,  самовоспроизведение,   наследственность,
изменчивость,   развитие  и  рост,  раздражимость,       дискретность  и  целостность,
энергозависимость.    
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Живые системы, как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся системы.
Три начала термодинамики.  Понятие энтропии.  
Происхождение  жизни  на  Земле.   Основные  гипотезы  происхождения  жизни  на  Земле:
креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, концепция биогенеза,
гипотеза панспермии.  
 Гипотеза  происхождения  жизни  путем  биохимической  эволюции  (гипотеза  Опарина—
Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций.
Химический  состав  клетки.  Химическая  организация  клетки  на  атомном  –  элементном,  -
уровне.  Макроэлементы.  Микроэлементы.  Молекулярный  уровень  химической  организации
клетки  (молекулярный  состав  клетки).  Неорганические  соединения  клетки.  Вода  и  ее  роль.
Минеральные соли. Органические вещества клетки.
Уровни  организации  жизни. Клеточный  уровень  организации  жизни  на  Земле.   Тканевый
уровень.  Типы  тканей  животных  (эпителиальная,  соединительная,  мышечная,  нервная)  и
растений  (образовательная,  покровная,  основная  и  проводящая).  Органный  уровень.
Организменный  уровень.  Популяционно-видовой  уровень.  Биогеоценотический  уровень.
Биоценоз.  Биосферный уровень.
Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по форме
(бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания (сапрофиты, паразиты), по отношению
к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности строения бактерий и их  жизнедеятельности. Роль
бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии (сине-зеленые водоросли) и особенности
их строения и жизнедеятельности. Роль цианобактерий в природе. Строение клетки эукариотов.
Клеточная  теория.  Простейшие.  Вирусы. Клеточная  теория  и  ее  положения.  Простейшие:
жгутиковые,  ресничные,  амебоидные.  Значение  простейших  в  природе  и  жизни  человека.
Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания человека.
ВИЧ и СПИД.  Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека.  
Понятие биологической эволюции. Эволюционная теория. Понятие биологической эволюции.
Длительность,  необратимый  характер,  направленность  эволюции.  Основные  направления
эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. Антропогенез и его этапы.
Предпосылки  создания  эволюционной  теории  Ч.Дарвина.  Логическая  структура  дарвинизма
(избыточная  интенсивность  размножения,  борьба  за  существование  и  ее  виды,  естественный
отбор).Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.   Видообразование (географическое и
экологическое).Макроэволюция.  Движущие  силы  эволюции:  мутационный  процесс,
популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий,
дизруптивный.
Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 
экосистем
Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз, структура и основы 
функционирования. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и  стабильные 
экосистемы. Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости 
биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. 
Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и качества.
Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков в искусственных 
экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные 
аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем.
Пищевые  цепи.  Экология.  Экологические  факторы.    Типология   живых  организмов
экосистемы:  продуценты,  консументы,  редуценты  (сапрофиты).  Автотрофы.   Гетеротрофы.
Понятие  о  пищевых  (трофических)  цепях  биогеоценоза.  Пищевая  цепь.  Два  основных  типа
трофических цепей — пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения).  Пищевая
сеть. Экологические пирамиды (численности, биомассы, энергии).   Правило 10 %. Понятие об
экологии.   Основные проблемы  экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические,
антропогенные.
Экологические проблемы современности
Биосфера и ее границы.  Концепция эволюции биосферы В. И.Вернадского. Ноосфера. 
Техносфера.   Основные подходы в учении о биосфере: энергетический, биогеохимический, 
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информационный, пространственно-временной, ноосферный. Биосфера: этапы формирования и 
сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные, 
их причины и следствия. Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная 
энергетика. Рациональное использование энергии и энергосбережение. Энергетическая 
безопасность. Транснациональные проекты в области энергетики.Методы изучения состояния 
окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 
исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, 
природосберегающие технологии. Международные и российские программы решения 
экологических проблем и их эффективность. 
Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. 
Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Подходы к 
сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 
Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. 
Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по
обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность.
Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 
Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. 
Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым 
воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. 
Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 
Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей среды. 
Научные основы проектирования здоровой среды обитания.
Демонстрации.  Видеофрагменты и фотографии по теме: процессы гниения, брожение, процессы
диссимиляции;  представители  прокариот  и  эукариот;   особенности  строения  вирусов,
представители царства грибов, экологические системы, примеры пищевых цепей. Растворение в
воде  хлороводорода  (диссоциация  соляной  кислоты),  растворение  кристаллов  перманганата
калия или медного купороса в воде, испарение воды, диффузия пахучих веществ (одеколона) с
горящей лампочки накаливания, испарение капли спирта с фильтровальной бумаги или салфетки.
Репродукции  картин  великих  художников  на  тему  божественного  происхождения  жизни;
различных  природных  экосистем.  Таблицы  и  плакаты:   «Химический  состав  клетки»,
«Эволюционное  древо  растений»,  «Эволюционное  древо  животных»,  «Эволюционное  древо
приматов и человека».  Портреты А.И. Опарина и  Дж. Б. Холдейна, Т.Шванна, Д.И. Ивановского
и Э.  Дженнера,  А.Тенсли,   В.  Сукачева,  Э.  Геккеля,  В.И.Вернадского,  Ч.Дарвина.  Плакаты и
муляжи  органов  и  систем  органов  растений,  человека  и  животных.  Демонстрация  процесса
фотосинтеза.
Лабораторные опыты.  1.  Свойства белков. Свойства глюкозы.  Свойства сахарозы.  Свойства
крахмала.
Практическая работа № 7. Распознавание органических соединений
Практическая работа № 8. Изучение растительной и животной клетки
Практическая работа № 9. Изучение микроскопического строения животных тканей
Практическая работа № 10. Изучение поведения простейших простейших под микроскопом в
зависимости от химического состава водной среды.
Практическая работа № 11. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – аквариуме и
составление цепей питания.
Практическая  работа  №  12. Изучение  бытовых  отходов. Разработка  проекта  раздельного
сбора мусора.
VI.Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов (28 ч)
 Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и
лесотундр.    Климат  России.   Природно-климатические  зоны России:  арктических   пустынь,
тундр,  лесотундр,  тайги,  смешанных  и  широколиственных  лесов,  лесостепная,  степей,
полупустынь, пустынь.
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Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно- климатической
зоне.
Электромагнитная  природа  света.  Свет.  Развитие  представлений  о  природе  света.
Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний.  Шкала электромагнитных волн.
-Лучи,  рентгеновское  излучение,  ультрафиолетовое  излучение,  видимое  излучение,ᵧ

инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека.
Оптические  свойства  света. Двойственная  природа  света.  Фотон.  Законы  отражения  и
преломления  света.   Относительный  показатель  преломления.   Факторы,  влияющие  на
показатель  преломления:  природа вещества,  температура,  длина волны падающего излучения.
Рефрактометр.  Дисперсия, дифракция и интерференция света.
Свет  и  приспособленность  к  нему  живых  организмов.  Влияние  света  на  организацию
жизненного  цикла  организмов.  Биоритмы.   Фотосинтез.  Классификация  растений  на
светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. Фототропизм. Значение света  для  ориентации
живых существ  в пространстве.  Биолюминесценция и ее роль в жизни животных.
Внутренняя  энергия  макроскопической  системы.  Термодинамика  и  ее  прогностическое
значение.  Внутренняя  энергия  термодинамической  системы.  Первое  начало  термодинамики.
Теплопередача.  Теплопроводность.  Конвекция:  естественная  и  принудительная.  Тепловое
излучение.
Тепловое  равновесие.  Температура. Второе  начало  термодинамики.  Количество  теплоты.
Теплоемкость.  Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех типов: изолированные,
закрытые и открытые. Температура, как параметр состояния термодинамической системы.
Температура и приспособленность к ней живых организмов.
Терморегуляция в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы терморегуляции
животных и растений. Температура тела человека и ее физиологическая роль. Классификация
животных по  температурному  режиму на  гомойотермные   пойкилотермные  и  гетеротермные.
Классификация  организмов  по   температурному  интервалу  обитания:  эвритермные  и
стенотермные. Акклиматизация. Температурный режим.
Строение  молекулы  и  физические  свойства  воды.  Строение  молекулы  воды.  Вода  как
растворитель.  Физические  свойства  воды:  аномальная  температурная  зависимость  плотности
воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие значения температур кипения
и плавления воды; высокое значение теплоемкости воды.
Значение физических свойств воды для природы.
Электролитическая  диссоциация. Основные  положения  теории  электролитической
диссоциации  (ТЭД).  Электролиты  и  неэлектролиты.  Классификация  ионов  по  различным
основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом  химической связи. Степень
электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД.
Растворимость.  рН,  как  показатель  среды  раствора. Растворимость  и  ее  количественная
характеристика  –  коэффициент  растворимости.  Массовая  доля  растворенного  вещества  в
растворе.
Вода как амфолит. Понятие рН раствора.  Значение рН в природе.  Значения рН физиологических
жидкостей человека в норме.
Химические свойства воды.  Химические свойства  воды. Взаимодействие воды с металлами.
Взаимодействие  воды  с  оксидами.  Гидратация.  Взаимодействие  воды  с  солями.  Гидролиз.
Разложение воды. Понятие об электролизе и фотолизе.
Вода  -  абиотический фактор в  жизни растений. Роль  воды в  биосфере:  колыбель  жизни,
среда  обитания,  участник  биохимических  процессов,  участник  создания  биогеоценозов,
регулятор  климата  на  планете.   Гидролиз  органических  веществ  в  живых  организмах.
Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей среде: гидатофиты,
гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты.
Соленость,  как  абиотический  фактор. Соли.  Классификация  солей.  Наиболее
распространенные  кислые   соли,  их   применение.  Жесткость  воды.  Соли  как
минералообразующие вещества.  Соли – абиотический фактор. Приспособленность растений и
животных к различному солевому режиму. Влияние соли на организм человека.
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Почва,  как  абиотический  фактор.  Понятие  о   почве   и  классификация  почв.  Процесс
почвообразования. Эдафические факторы среды и приспособленность к ним живых организмов.
Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания живых организмов; экономическое
значение,  обладает плодородием,  оказывает существенное  влияние на  состав  и свойства  всей
гидросферы  Земли,  является  главным  регулятором  состава  атмосферы  Земли,   важнейший
компонент биогеоценоза. Цвет и диагностика почв.
Биотические  факторы  окружающей  среды. Биотические  факторы.  Биотические
взаимоотношения  между  организмами:  конкуренция,  хищничество,  симбиоз  (мутуализм,
комменсализм), паразитизм (экто- и эндопаразиты). Примеры биотических взаимоотношений в
природе.
 Демонстрации. Видеофрагменты и фотографии по теме: характерные биогеоценозы природно-
климатических  зон  России;  развитие  представлений  о  природе  света;  биолюминесценция;
теплопередача и теплопроводность; биотические взаимоотношения между организмами;
Карты:  природно-климатических зон России,  почвенная карта России.
Портреты: Ф. Гримальди, Х. Гюйгенса, О. Френеля, М. Планка, Дж.Максвелла, В.В. Докучаева.
Шкала  электромагнитных волн  Дж.  Максвелла.  Отражение  и   преломление  света.  Дисперсии
света  и   обратный  эксперимент  по  «смешению»  цветов.  Явление  дифракции.   Живые  или
гербарные  экземпляры  представителей  светолюбивых  и  теневыносливых  растений.  Работа
против  сил  внешнего  давления  за  счет  расширения  газа.   Электризация  воды.  Аномальная
температурная зависимость плотности воды. Нисходящий поток холодной и восходящий поток
теплой воды. Высокое поверхностное натяжение воды. Растворимость веществ в неполярных и
полярных   растворителях.  Проверка  электропроводности  растворов  электролитов  и
неэлектролитов.  Определение  рН  раствора  различных  жидкостей.   Взаимодействие  воды  с
металлами.   Взаимодействие  воды  с  оксидами.  Гидролиз  солей,  образованных  сильным
основанием  и  слабой  кислотой  и  наоборот.  Растения  различных  групп  по  отношению  к
количеству воды в окружающей среде (живые или гербарные экземпляры).
Переход средней соли в кислую и наоборот.  Приготовление жесткой воды и исследование ее
свойств. Получение гидроксокарбоната меди (малахита) и исследовать его свойств.  
Лабораторные  опыты.  1.Наблюдение  интерференционной  картины  на  мыльной  пленке.
2.Наблюдение дифракционной картины. 3. Наблюдение распространения   водных растворов по
растению.  
Практическая работа № 13. Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Практическая работа № 14. Изучение волновых свойств света.      
Практическая работа № 15. Изучение изображения, даваемого линзой.
Практическая работа № 16. Измерение удельной теплоемкости воды.
Практическая работа №17. Изучение жесткой воды и устранение ее жесткости
Практическая работа № 18. Исследование среды раствора солей и сока растений.
Практическая работа № 19. Изучение состава почв

VII.Пространство и время (6 ч)
Понятия    пространства и времени. Пространство и время в классической механике Ньютона.
Абсолютное пространство. Однородность пространства.  
Изотропность  пространства.  Инерциальная  система  отсчета  и  первый  закон  Ньютона.
Преобразования Галилея и принцип относительности Галилея. Абсолютное время. Специальная
теория относительности (СТО). Два постулата СТО и основные следствия, вытекающие из них.
Общая  теория  относительности  (ОТО).  Биоритмы.   Биоритмы.  Типы    биоритмов:
физиологические  и  экологические.  Примеры  различных  типов  биоритмов  у  растений  и
животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. Дисинхронизм.
Способы передачи информации в живой природе.  Первая и вторая сигнальные системы. Обмен
информацией на различных уровнях организации жизни. Реакции матричного синтеза (принцип
комплементарности). Фагоцитоз. Рефлекс, Этология. Информация и человек.   Возникновение и
развитие  носителей  информации  с  древнейших  времен  до  нашего  времени.  Эволюция
современных информационных ресурсов
Демонстрации.
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Видеофрагменты и фотографии по теме:  различные типы биоритмов у растений и животных,
современные информационные ресурсы.
Портреты «сов» и «жаворонков» - выдающихся деятелей науки, литературы и искусства.
Таблицы по биосинтезу белка, фагоцитозу, рефлекторные дуги.
       

VIII.Подготовка и защита исследовательских проектов (7 часов)
Выполнение  экспериментальной  части  исследовательской  работы,  оформление  работы.
Ученическая конференция по результатам выполненных проектных и исследовательских работ
десятиклассников (индивидуальных или групповых).  
11 класс
Тема 1. Повторение курса 10-го класса (7 ч)
Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, микромир.
Вселенная,  галактики,  звезды,  солнечная  система:  основные  понятия  и  законы  движения
небесных тел. Земля, ее строение и геологические оболочки. Понятие о микромире и наномире.
Биосфера.  Уровни  организации  жизни  на  Земле.  Биосфера  и  ее  границы.  Молекулярный,
клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный
уровни организации жизни на Земле. Экологические системы: основные понятия (цепи питания,
пищевые  пирамиды,  экологические  факторы).  Основные  положения  синтетической  теории
эволюции.
Естественный  отбор  и  его  формы.  Мутации  и  их  классификация.  Макро-  и  макроэволюция.
Элементы термодинамики и теории относительности.    
Начала термодинамики.  Элементы теории относительности.
Демонстрации. Видеофрагменты и слайды по теме.
Тема 2. Микромир. Атома. Вещества (34ч)
Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении атома.  Модели
строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты квантовой теории Н.Бора. Протонно-
нейтронная теория строения атомного ядра Д. Иваненко и В.Гейзенберга. Изотопы. Электронная
оболочка атома. Энергетические уровни. Понятие о электронном облаке. Периодический закон.
Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Предпосылки открытия периодического
закона.  Первые попытки классификации химических элементов.  Открытие Д.И. Менделеевым
периодического  закона.  Периодичность  в  изменении  свойств  химических  элементов  и  их
соединений.  Периодический  закон  в  формулировке  Д.И.  Менделеева.  Современные
представления  о  причинах  периодического  изменения  свойств  химических  элементов  и  их
соединений.  Современная  формулировка  периодического  закона.  Периодическая  система
химических  элементов,  как  графическое  отображение  периодического  закона.  Структура
периодической таблицы. Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные).
Значение  периодического  закона  и  периодической  системы  химических  элементов  Д.И.
Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира.
Прогностическая сила и значение периодического закона и периодической системы. Значение
периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для
развития науки и понимания химической картины мира.
 Благородные газы.    Благородные газы, причина их существования в атомарном состоянии.   
Применение благородных газов.
Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по составу
(простые  и  сложные).  Схема  образования  ионной  связи.  Ионные  кристаллические  решетки.
Хлорид натрия – типичный представитель соединений с ионным типом связи.
Ковалентная химическая связь.  Ковалентная связь как связь, возникающая за счет образования
общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей.  Кратность  ковалентной
связи.  Обменные  и  донорно-акцепторные  механизмы  образования  ковалентной  связи.
Электроотрицательность  (ЭО).   Классификация  ковалентных  связей:  по  ЭО  (полярная  и
неполярная). Диполи.
Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь.  Общие физические свойства металлов:
электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, пластичность. Сплавы
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черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. Металлическая связь. Зависимость
электропроводности металлов от температуры.
Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
Идеальный  газ.  Уравнение  состояния  идеального  газа. Агрегатные  состояния
веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем газов
при н.у. Жидкое состояние веществ. Текучесть.   Твердое состояние вещества. Кристаллические
решетки  разных  типов  для  твердого  состояния  вещества.   Понятие  о  плазме.  Высоко-  и
низкотемпературная  плазмы  и  их  применение.    Взаимные  переходы  между  агрегатными
состояниями веществ.
Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в качестве топлива и
химического  сырья.  Конверсия  метана.  Синтез-газ  и  его  использование  для  получения
синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. Качественные
реакции на кратную связь.  Биогаз.  
Жидкие  вещества.  Нефть. Нефть,  ее  состав,  физические  свойства  и  происхождение.
Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с ними.
Попутный  нефтяной  газ,  его  состав.  Процессы  переработки  нефти:  ректификация  и  крекинг.
Продукты переработки нефти и их использование.
Твердое  состояние  вещества.  Жидкие  кристаллы. Кристаллические  и  аморфные  вещества.
Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в химии. Жидкие кристаллы и их
применение в технике. Относительность  истины в биологии и физике.
Классификация неорганических веществ и ее относительность. Классификация природных
веществ. Органические и неорганические вещества.  Изомерия. Классификация неорганических
веществ. Простые вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. Относительность деления
простых  веществ  на  металлы  и  неметаллы.  Аллотропия  и  ее  причины.  Сложные  вещества:
оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность классификации сложных веществ.
Классификация  органических  соединений. Особенности  состава,  строения  и  свойств
органических соединений. Основные положения теории химического строения А. Бутлерова, Ф.
Кекуле, А. Купера.
Изомерия,  как   функция химического  строения  на  примере этилового спирта  и диметилового
эфира. Причины многообразия органических соединений.
Классификация органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, алкадиены и
арены. Классы органических соединений, молекулы которых содержат функциональные группы:
гидроксильную,  карбонильную,  карбоксильную,  аминогруппу.  Относительность  деления
органических соединений на классы.  
Полимеры. Основные  понятия  химии  высокомолекулярных  соединений:  мономер,  полимер,
элементарное  звено,  степень  полимеризации.  Способы  получения  полимеров:  реакции
полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их биологическая роль.
Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и области их применения.
Волокна. Природные (животного и растительного происхождения) и химические (искусственные
и синтетические) волокна.    Представители волокон и области их применения. Неорганические
полимеры, как вещества атомной структуры.
Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси, как системе состоящей из различных
химических веществ. Классификация смесей по визуальным признакам (гомо- и гетерогенные
смеси) и по агрегатному состоянию (твердые,  жидкие и газообразные смеси).  Состав смесей:
массовая  и  объемная  доли  компонента  смеси.  Способы  разделения  смесей.   Дисперсные
системы. Понятие  дисперсной  системе.  Классификация  дисперсных  систем  по  размерам
дисперсной фазы и агрегатному состоянию дисперсионной среды и дисперсной фазы.  Значение
дисперсных  систем  в  природе,  промышленности  и  повседневной  жизни  человека.
Грубодисперсные системы и их классификация  (суспензии,  эмульсии,  аэрозоли).  Применение
этих систем в технике и быту. Тонкодисперсные (коллоидные) системы,  их классификация (золи
и гели). Коагуляция. Синерезис.
Демонстрации. 
Видеофрагменты и фотографии по теме: неоновая реклама и аргоновой сваркой, дирижаблей и
воздушных шаров, заполненных гелием, бальнеологические радоновые ванны. Различные формы
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периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева.  Портреты:   Л. Буабодрана, Л.
Нильсона,  К. Винклера, А. Бутлерова, Ф.Кекуле, А. Купера.  Модели кристаллических решеток:
хлорида  натрия,  иода,  углекислого  газа,  алмаза,  графита.  Образцы  минералов  и  веществ  с
ионным типом связи (оксида кальция,  различных солей,  твердых щелочей,  галита,  кальцита);
веществ с ковалентным типом химической связи.
Коллекции: металлов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на основе природного газа;
нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ и материалов;  приборов на основе жидких
кристаллов;  простых  и  сложных  веществ;  пластмасс,  волокон,  неорганических  полимеров
(минералов и горных пород); органических соединений. Диффузия душистых веществ с горящей
лампочки накаливания и диффузия перманганата калия или сульфата меди (П) в воде.
Приборы  на  основе  низкотемпературной  плазмы  (газовые  лазеры,  плазменные  панели
телевизоров и т.д.)
Шаростержневые и объемные модели молекул первых представителей редельных углеводородов,
структур  белка  и  ДНК.  Физические  свойства  газообразных  (пропан-бутановая  смесь  в
зажигалке), жидких (бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость
в воде.
Горение  пропан-бутановой  смеси  (зажигалка).   Отношение  предельных  и  непредельных
углеводородов  к раствору перманганата калия и бромной воде. Образование нефтяной пленки на
поверхности воды.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.
Получение пластической серы. Получение белого фосфора. Получение дистиллированной воды.
Очистка смеси кристаллов  дихромата и  перманганата  калия.  Образцы различных дисперсных
систем:  эмульсии,  суспензии,  аэрозоли,  гели  и  золи.   Получение  коллоидного  раствора  из
хлорида железа (Ш). Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля.
Лабораторные  опыты. 1.  Конструирование  периодической  таблицы  химических  элементов  с
использованием карточек. 2. Ознакомление с коллекциями металлов и сплавов. 3. Броуновское
движение частиц туши или цветочной пыльцы  в воде. 4. Проверка прибора для получения газов
на герметичность. 5. Увеличение давления жидкости при ее сжатии. 6. Сравнение колебательных
движений молекул воды   и льда с помощью СВЧ. 7. Выпаривание раствора поваренной соли.
Фильтрование гетерогенной смеси. Отстаивание, как способ разделения смесей декантацией и с
помощью делительной воронки.  8. Ознакомление с дисперсными системами
Практическая работа № 1. Изучение фотографий треков заряженных частиц.
Практическая работа № 2.   Получение, собирание и распознавание газов.
Тема  3.  Химические реакции (13 ч)
Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические явления,  их
отличия  от  физических  явлений.  Реакции  без  изменения  состава  веществ:  аллотропизации  и
изомеризации.   Реакции,  идущие  с  изменением  числа  и  состава  веществ:  соединения,
разложения,  замещения,  обмена.   Реакции,  протекающие  с  выделением  или  поглощением
теплоты:  экзо-  и  эндотермические.   Другие  признаки  классификации  химических  реакций  на
примере  синтеза  оксида  серы   (VI):  изменение  степеней  окисления  элементов,  образующих
вещества, использование катализатора, агрегатное состояние веществ, направление процессов.
Скорость  химической  реакции. Понятие  о  скорости  химической  реакции.   Гомогенные  и
гетерогенные  реакции.  Зависимость  скорости  химической  реакции  от  природы  реагирующих
веществ,  их  концентрации.   Зависимость  скорости  реакции  от  температуры.  Правило  Вант-
Гоффа.   Зависимость  скорости  реакции  от  площади  соприкосновения  веществ  и  наличия
катализатора.
Обратимость  химических  реакций.  Необратимые  и  обратимые  реакции.  Состояние
химического равновесия для обратимых реакций.
Принцип  Ле-Шателье.  Смещение  химического  равновесия  обратимых  реакций  в  химическом
производстве на примере синтеза аммиака.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз.
Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР.   Окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия.
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Электролитическое  получение  алюминия.    Практическое  применение  электролиза.
Гальванопластика и гальваностегия.
Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента Даниэля-Якоби,
их  устройство  и  принцип  действия.  Устройство  батарейки  на  примере   сухого  щелочного
элемента. Устройство свинцового аккумулятора. Гальванизация и электрофорез.
Физика на службе человека. Антропометрия:  измерение длины и массы тела,  спирометрия и
жизненная  ѐмкость  легких.  Тепловые  измерения  и  теплотерапия.  Измерение  артериального
давления.   Гипертония и гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия.    Электротерапия.    
Лазерная терапия.    Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография
Демонстрации. 
Получение  белого  фосфора.  Горение  фосфора  и  растворение  оксида  фосфора  (V)  в  воде.
Получение и разложение гидроксида меди (П).  Взаимодействие железа  с раствором сульфата
меди (II). Опыты, иллюстрирующие правило Бертолле – образование осадка, газа или слабого
электролита.Зависимость  скорости  реакции  от  природы  веществ  на  примере  взаимодействия
растворов  различных  кислот  одинаковой  концентрации  с  одинаковыми  гранулами  цинка  и
взаимодействие  одинаковых  кусочков  магния,  цинка  и  железа  с  соляной  кислотой.
Взаимодействие  раствора  серной  кислоты  с  растворами  тиосульфата  натрия  различной
концентрации. Взаимодействие растворов серной кислоты и тиосульфата натрия при различных
температурах.
Обратимые реакции на примере получения роданида железа (Ш) и наблюдения за смещением
равновесия по интенсивности окраски продукта реакции при изменении концентрации реагентов
и продуктов.
Горение серы, как ОВР.  Модель электролизера.      Модель электролизной ванны для получения
алюминия.      Коллекция  батареек.  Свинцовый  аккумулятор.  Ростометр,  медицинские  весы,
спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных видов, лазерная указка.
Видеофрагменты и слайды по теме.
Лабораторные опыты. 1. Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (П) с серной
кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (1V) , а также  каталазы
сырого картофеля. 2. Вытеснение меди из раствора сульфата меди (П) железом.
Практическая работа №3. Изучение химических реакций.
Практическая работа № 4.   Сборка гальванического элемента и испытание его действия.
Тема 4.  Здоровье (22ч).
Систематическое положение человека в мире животных.
Биологическая классификация человека. Прямохождение и его влияние на скелет человека. Рука
–  орган  и  продукт  труда.   Развитие  черепа  и  головного  мозга  человека.  Первая  и  вторая
сигнальные системы. Биосоциальная природа человека.
Генетика человека и методы ее изучения.    
Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном,
генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные признаки. Геном человека и его расшифровка.
Практическое  значение  изучения  генома  человека.   Методы  изучения  генетики  человека:
генеалогический, близнецовый, цитогенетический. Генетические (наследственные) заболевания
человека.
Физика  человека. Скелет  с  точки  зрения  физического  понятия  о  рычаге.  Кровообращение   в
свете   гидродинамики:  пульс,  кровяное  давление.  Диффузия,  как  основа  формирования
первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в тканях и легких. Терморегуляция с
помощью  кожи  путем  теплопроводности,  конвекции,  излучения   и  испарения  воды.
Электродинамическая  природа  передачи  нервных  имульсов.  Оптическая  система  зрения.
Акустическая система слуха и голосообразование.
Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их   классификация и
значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. Минеральные вещества и их
роль  в  жизнедеятельности  организма  человека.  Заболевания,  связанные  с  недостатком  или
избытком некоторых химических элементов в организме человека.
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Витамины. История открытия витаминов.   Витамины, как биологически активные вещества.   
Болезни,  вызванные  недостатком  или  избытком  витаминов:  авитаминозы,  гиповитаминозы,
гипервитаминозы.
Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции.
Классификация  витаминов.  Водорастворимые  витамины  на  примере  витамина  С.
Жирорастворимые витамины на примере витамина А.
Гормоны.
Нервная  и  гуморальная  регуляции  процессов  жизнедеятельности  организма.     Гормоны,  как
продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции.
Классификация  гормонов  по  железам,  которые  их  продуцируют  и  по  химической  природе.   
Свойства  гормонов.    Инсулин,  как  гормон  белковой  природы.    Адреналин,  как  гормон
аминокислотной природы.    Стероидные гормоны на примере половых.    Гипер- и гипофункция
желѐз внутренней секреции.
Лекарства. Краткие  сведения  о  зарождении  и  развитии   фармакологии.  Классификация
лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие (растворы, настои, отвары, микстуры,
эмульсии,  суспензии  и  др.),  твердые  (порошки,  таблетки,   пилюли,  капсулы),  мягкие  (мази,
линименты,  пасты,  свечи).   Алкалоиды.     Вакцины.      Химиотерапевтические  препараты.
Антибиотики.     Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим
применения лекарственных препаратов.
Здоровый  образ  жизни. Физические  здоровье  и  его  критерии.  Психическое  здоровье  и  его
критерии.    Нравственное   здоровье и его критерии.    Три основные составляющие здорового
образа  жизни:  режим  дня,  правильное  питание,  физическая  активность  и  занятие  спортом.
Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая среда, профилактическая вакцинация,
стрессы, вредные привычки.  Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее последствия.
Физика  на  службе  здоровья  человека.   Антропометрия:  измерение  длины  и  массы  тела,
спирометрия  и  жизненная  ѐмкость  легких.  Тепловые измерения  и  теплотерапия.    Измерение
артериального  давления.  Гипертония  и  гипотония.     Ультразвуковая  диагностика  и  терапия.
Электротерапия.    Лазерная  терапия.     Магнитный  резонанс  и  рентгенодиагностика.
Флюорография. Томография
Современные медицинские технологии
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 
функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические 
показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии диагностики
заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и восстановления 
организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения.
Инфекционные заболевания и их профилактика
Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных заболеваний и 
социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная система и принципы ее 
работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 
профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских 
препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости 
возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными 
заболеваниями.
Наука о правильном питании
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 
функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения 
энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 
сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и 
побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения.
Демонстрации. Таблицы,  видеофрагменты  и  слайды по теме:  Скелет  человека.  Муляж «Торс
человека».  Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, почки, нервной системы человека, кожи.
Скелет человека. Измерение пульса, давления, остроты зрения, температуры тела.    
Коллекции:   витаминных  препаратов,  медицинских  гормональных  препаратов,  лекарственных
форм  различного  агрегатного  состояния,  лекарственных  форм  различного  спектра  действия.
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Биуретовая  и  ксантопротеиновая  реакции  для  препарата  инсулина.   Портреты  выдающихся
ученых,  внесших  значительный  клад  в  фармакологию.   Ростометр,  медицинские  весы,
спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных видов, лазерная указка
Лабораторные опыты.
1.  Изучение  инструкции  по  применению  аптечных  препаратов  витаминов.  Определение  рН
раствора витамина С. 2. Определение рН среды раствора аспирина
Практическая работа № 5. Исследование пропорциональности собственного рациона питания, 
проверка соответствия массы тела возрастной норме.
Практическая работа № 6. Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи.
Практическая работа № 7. Оценка индивидуального уровня здоровья.
Практическая работа № 8. Оценка биологического возраста
Тема 5. Современное естествознание на службе человека (22 ч)
Элементарны ли элементарные частицы?  Понятие о физике высоких энергий.    Линейный
ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер.
Деление  атомного  ядра:  протоны,  нейтроны.   Фундаментальные  частицы:  лептоны  и  кварки.
Фотоны. Бозоны. Античастицы.
Большой  адронный  коллайдер.    Монтаж  и  установка  большого  адронного   коллайдера.
Принцип  действия   коллайдера.   Происхождение  массы.  Бозон  Хиггса.  Происхождение
Вселенной. Антимир.
Энергетика и энергосбережение
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы сохранения 
массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и 
энергии. Электроэнергия и способы ее получения Получение электрического тока с помощью 
электрогенератора. Нетрадиционная энергетика. Тепловые и гидроэлектростанции. Основные 
понятия атомной энергетики.   Радиоактивность.  Ядерные реакции. Атомная станция и принцип 
ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. Радиоизотопные термоэлектрические генераторы 
(РИТЕГи), принцип их действия.  Области применения атомной энергетики.  Ядерная энергетика
и перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность.
Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его причины.  Основные
направления в решении Продовольственной проблемы:
-  использование  химических  веществ  (удобрения,  регуляторы  ростра,  феромоны,  пестициды,
репелленты);
-  создание  искусственных  продуктов  питания;  -  методы  создания  высокопроизводительных
сортов растений и пород животных.
Основы биотехнологии
Понятие биотехнологии, как  производительной силы общества, использующей живые 
организмы и  биологические процессы в производстве. Три этапа становления и развития 
битехнологии:  ранняя, новая и новейшая. Традиционная биотехнология: производство 
продуктов питания, переработка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция 
нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение 
биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Генная 
инженерия. Генномодифицированные  организмы и траснсгенные продукты.  Клеточная 
инженерия. Клонирование.
Эмбриональные  и  стволовые  клетки.  Биологическая  инженерия,  как  метод  использования
микроорганизмов в качестве биореакторов для получения промышленной продукции. Основные
направления  использования  ферментативных  процессов.  Иммобилизованные
ферменты. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента.
Нанотехнологии и их приложение
Наночастицы  в  живой  и  неживой  природе:  размеры,  типы  структуры,  функциональная
значимость.  Особенности  физических  и  химических  свойств  наночастиц.  Самоорганизация.
Методы  получения  наночастиц.  Методы  изучения  наноматериалов.  Конструирование
наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов,
получаемых  из  них. Понятие  о  нанотехнологии,  как  управляемом  синтезе  молекулярных
структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и «снизу вверх». Молекулярный синтез
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и  самосборка.  Наноскопическое  выращивание  кристаллов  и   полимеризиция.  Углеродные
нанотрубки. Синергетика. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект
нанотехнологий.
Физика и быт.  Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности ламп: накаливания,
галогенные, люминесцентные, светодиодные.
Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы.
Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный термометр. Домашние
роботы.  Радиопередатчики  и  радиоприемники.  Принципиальное  устройство  телевизора  и
телевидения. Спутниковая и сотовая связь.
Химия  и  быт. Моющие  и  чистящие  средства.  Поверхностно  -  активные  вещества  (ПАВ).
Отбеливатели:  химические и оптические.  Инсектициды - средства  для борьбы с насекомыми.
Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки, их маркировка.
Синергетика.
Понятие  о  синергетике  и  самоорганизации  открытых систем.  Общие  принципы  синергетики.
Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для изучения природных и социальных явлений.
Структурирование материального мира и его изучение специальными разделами физики.
Формы движения материи.
Естествознание  и  искусство. Золотое  сечение  и  его  использование   в  произведениях
архитектуры,  живописи,  скульптуры.    Последовательность  Фибоначчи,  ее  применение  в
искусстве.  Распространенность  правила  золотого  сечения  и  последовательности  Фибоначчи в
живой природе.  Бионика и архитектура.  Взаимопроникновение естествознания и искусства.
Демонстрации.
Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме.
Портреты:   Дж.  Чедвика,  П.  Хиггса,  Л.М.  Ледермана,    М.  Фарадей,  А.А.Беккерель,  М.
Складовская-Кюри, Л. Мейтнер, О. Ганн
Лабораторные опыты. 1. Измерение параметров кисти руки
Практическая работа № 9. Изучение явления электромагнитной индукции.
Практическая работа № 10. Изучение золотого сечения на различных объектах.
Тема 6. Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ (4 часа)
Изучение биографии современных российских ученых. Оценка вклада современных российских
ученых в формирование ЕНКМ. Последние открытия в области естественных наук.

2.1.13. Рабочая программа по Астрономия 1 ч в неделю
Рабочая программа по   астрономии для   обучающихся   11 класса   составлена на основе

учебного  плана,  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ
СОШ  №56  г.  Владивостока.  Устава  школы,  «Положения  по  составлению  рабочих  программ
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин(модулей)  МБОУ»,  с  учетом  авторской  программы
Чаругина В.М. издательства «Просвещение»

УМК: Учебник. УМК "Астрономия. 10–11 классы. Базовый уровень"  В.М. Чаругин
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Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб пособие для учителей
общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11). В.М. Чаругина

Выбор  данной  авторской  программы  и  учебно-методического  комплекса  обусловлен  уровнем
учебных способностей  обучающихся  школы, запросом родителей  на  образование,  соответствие
данной  программы  требованиям  ФГОС  среднего  общего  образования,  Федеральному  перечню
учебников  РФ  (приказ  МО  РФ  №253  от  30.03.2014года;  приказ  МО  РФ  №  506  от
07.06.2017года.) Программа составлена в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
государственный образовательный стандарта среднего  общего образования.
Учебный предмет входит в образовательную область «Естественно-научные предметы».
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: предметная неделя, НПК.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе оценивания ОУ в
форме итогового проверочного теста.
Место предмета в учебном плане.
Программа рассчитана на: 34 часа
11 класс – (1 часов в неделю).
Программа по астрономии реализуется в течение 1 года.
Распределение учебных часов по разделам программы
Содержание
Введение в астрономию (2 ч)

Цель  изучения  данной  темы  —  познакомить  учащихся  с  основными
астрономическими  объектами,  заполняющими  Вселенную:  планетами,  Солнцем,          звёздами,
звёздными         скоплениями,          галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами,
протекающими в них и в окружающем их пространстве.  Учащиеся знакомятся с характерными
масштабами,          характеризующими          свойства          этих  небесных  тел.  Также  приводятся
сведения  о  современных  оптических,  инфракрасных,  радио-,  рентгеновских  телескопах  и
обсерваториях.  Таким  образом,  учащиеся  знакомятся  с  теми  небесными  телами  и  объектами,
которые они в дальнейшем  будут подробно  изучать на уроках астрономии.

Астрометрия (5 ч)

Целью  изучения  данной  темы  —  формирование  у  учащихся  о  виде  звёздного  неба,
разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии
астрономии в   античные   времена.  Задача учащихся проследить,  как переход от ориентации по
созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать
видимые  движения  тел.  Также  целью  является  изучение  видимого  движения  Солнца,  Луны  и
планет  и  на  основе  этого  —  получение   представления  о  том,  как  астрономы  научились
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№ Тема
Количество

часов
1 Введение 1
2 Астрометрия 5
3 Небесная механика 3
4 Строение Солнечной системы 7
5 Астрофизика  и  звёздная

астрономия
7

6 Млечный путь 3
7 Галактики 3
8 Современные  проблемы

астрономии
3

9 Строение  и  эволюция
Вселенной

2

Резерв 1
Итого: 34



предсказывать  затмения;  получения  представления  об  одной  из  основных  задач  астрономии  с
древнейших времён — измерении времени и ведении календаря.

Небесная механика (4 ч)

Цель  изучения  темы  —  развитее  представлений  о  строении  Солнечной  системы:
геоцентрическая  и  гелиоцентрические  системы мира;  законы Кеплера о движении планет  и  их
обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.

Строение Солнечной  системы (7 ч)

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы,  изучить
физическую  природу  Земли  и  Луны,  явления  приливов  и  прецессии;  понять  физические
особенности  строения  планет  земной  группы,  планет-гигантов  и  планет-карликов;  узнать  об
особенностях  природы  и  движения  астероидов,  получить  общие  представления  о  кометах,
метеорах и метеоритах;  узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о
современных представлениях о её происхождении.

Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов,
радиотелескопах  и  методах  наблюдений  с  их  помощью;  о  методах  и  результатах  наблюдений
Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней
процессах  на  Земле  и  в  биосфере;  о  том,  как  астрономы          узнали          о          внутреннем
строении         Солнца         и         как наблюдения         солнечных         нейтрино         подтвердили
наши представления         о         процессах         внутри         Солнца;          получить представление:
об         основных         характеристиках         звёзд,         их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд
различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как
двойные звёзды  помогают  определить  массы  звёзд,  а  пульсирующие  звёзды  — расстояния  во
Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают
звёзды.

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об
объектах,  её  составляющих,  о  распределении  газа  и  пыли  в  ней,   рассеянных  и  шаровых
скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от нас
сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в
самом центре Галактики.

Галактики (3 ч)

Цель  изучения  темы  —  получить  представление  о  различных  типах  галактик,  об
определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах,  и о
законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об
активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении
галактик  и  их  скоплений  во  Вселенной,  о  горячем  межгалактическом  газе,  заполняющим
скопления галактик.

Строение и эволюция Вселенной (3 ч)

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в
целом,  узнать  как  решается  вопрос о  конечности  или бесконечности  Вселенной,  о  парадоксах,
связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе
построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию
расширяющейся  модели  Вселенной,  о  радиусе  и  возрасте  Вселенной,  о  высокой  температуре
вещества   в  начальные   периоды  жизни  Вселенной  и  о  природе  реликтового  излучения,  о
современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.

Современные проблемы астрономии (3 ч)

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной,
рассказать  о  возможности  определения  расстояний  до  галактик  с  помощью  наблюдений
сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и
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силы  всемирного  отталкивания;  учащиеся  получат  представление  об  экзопланетах  и  поиске
экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей
Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними.

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать
•   смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная

величина,  созвездие,  противостояния и соединения планет,  комета,  астероид,  метеор,  метеорит,
метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная  система,  Галактика,  Вселенная,  всемирное  и
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс,
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

•   смысл физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая  единица,  звездная
величина;

•  смысл физического закона Хаббла;
•  основные этапы освоения космического пространства;
•  гипотезы происхождения Солнечной системы;
•  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
•   размеры  Галактики,  положение  и  период  обращения  Солнца  относительно  центра

Галактики; уметь
•  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической  информации  с  помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

•   описывать  и  объяснять: различия  календарей,  условия  наступления  солнечных  и
лунных затмений,  фазы Луны, суточные движения светил,  причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик
звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость»,  физические причины, определяющие
равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение  химических  элементов,  красное
смещение с помощью эффекта Доплера;

•   характеризовать особенности  методов  познания  астрономии,  основные  элементы  и
свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения  расстояний  и  линейных  размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;

•   находить на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том  числе:  Большая
Медведица,  Малая Медведица,  Волопас,  Лебедь,  Кассиопея,  Орион; самые яркие звезды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

•   использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,  Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
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№ Раздел, тема урока
Введение (1 ч)

1
/1

Введение в астрономию

Астрометрия (5 ч)
2

/1
Звёздное небо

3
/2

Небесные координаты

4
/3

Видимое движение планет и Солнца

5
/4

Движение Луны и затмения

6
/5

Время. Календарь

Небесная механика (3ч)
7

/1
Система мира

8
/2

Законы Кеплера движения планет

9
/3

Космические скорости и межпланетные перелёты

Строение Солнечной системы(7ч)
1

0/1
Современные представления о строении и составе Солнечной 

системы
1

1/2
Планета Земля

1
2/3

Луна и её влияние на Землю

1
3/4

Планеты земной группы

1
4/5

Планеты – гиганты. Планеты карлики

1
5/6

Малые тела Солнечной системы

1
6/7

Современные представления о происхождении Солнечной 
системы

Астрофизика и звёздная астрономия (7ч)
1

7/1
Методы астрофизических исследований

1
8/2

Солнце

1
9/3

Внутреннее строение и источник энергии Солнца

2
0/4

Основные характеристики звёзд

2
1/5

Белые карлики…

2
2/6

Новые и сверхновые звезды

2
3/7

Эволюция звёзд

Млечный путь (3ч)
2

4/1
Газ и пыль в галактике

2
5/2

Рассеянные и шаровые звёздные скопления

2
6/3

Сверх массивная чёрная дыра в центре млечного пути



•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

2.1.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

            Рабочая программа разработана на основе Примерной программы общего образования и в 
соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы 
В.И.Лях, А.А. Зданевич»– М.: «Просвещение», 2017 год).
            В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 
предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа. 
            Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В.И., Зданевич
А.А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В.И.Ляха. М.: 
Просвещение, 2017.
           В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на 2 части – базовую и 
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 
плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 
обязательный минимум по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 
программный материал по волейболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 
счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 
сведений выделяется время в процессе урока. 

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 
выборного жизненного пути.

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
           ● Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей
организма, укрепление индивидуального здоровья.
           ● Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью.
           ● Овладение базовыми видами спорта.
           ● Овладение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании ЗОЖ и социальных ориентаций.

                                Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов.

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены на:
 Содействие гармоничному физическому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 
здоровья, противостояние стрессам;

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 
здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях;

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;
 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 
функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии;

 Углубление представления об основных видах спорта; 

198



 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 
спорта в свободное время; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 
выдержки, самообладания;

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 
предмету «Физическая культура».

 Базовый компонент составляет основу ФГОС в сфере физической культуры и не зависит от 
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 
учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 
особенностей работы  школ.

    Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 
ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 
эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 
заниматься в будущем.  

           Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности 
элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в 
процессе уроков. 

      Предметом обучения физической культуре в основной  школе является двигательная деятельность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
      Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 
для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения.

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической 
культуры.
                                                   Знать:

 Историческое развитие физической культуры в России.
 Особенности развития избранного вида спорта.
 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательных действий и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 
физическими упражнениями с разной функциональной направленностью.

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращение и энергообеспечение при
мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 
культуры в разные возрастные периоды.

 Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств.
 Психофункциональные особенности собственного организма.
 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности.
 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования.
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 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 
занятиях физическими упражнениями.

                                                   Уметь:
 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации.
 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения.
 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности.
 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций.
 Управлять своими эмоциями, владеть культурой общения. 
 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях.
 Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.

        
Требования к уровню подготовки учащихся

            В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 
физической культуры.
                                                 Объяснять:

 Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека.
 Цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире. 
 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении ЗОЖ.
                                                 Характеризовать:

 Индивидуальные особенности физического и психического развития, их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями.

 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями.

 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями, 
планирование и контроль индивидуальных занятий.

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 
структуры, содержания и направленности.

 Особенности содержания и направленности различных  систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность.

 Особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой.
                                                    Соблюдать правила:

 Личной гигиены и закаливания организма.
 Организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом.
 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований.
 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах.
 Экипировки и использования спортивного инвентаря.

                                                    Проводить:
 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой.
 Самостоятельные занятия физическими упражнениями.
 Приемы страховки и самостраховки, оказания первой помощи при ушибах и травмах.
 Приемы массажа и самомассажа.
 Занятии физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов.
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 Судейство по одному виду спорта.
                                                     Определять:

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности.
 Функциональное состояние организма и физическую работоспособность, эффективность занятий 

физическими упражнениями.
 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.

                                                        Демонстрировать
Физические
способности

Физические
упражнения

Юноши Девушки

Скоростные Бег 30м. (с) 5.0 5.4

Бег 100м. (с) 14.3 17.5

Силовые Подтягивание из виса
(кол-во раз)

10 -

Подтягивание в висе
лежа (кол-во раз)

- 14

Прыжок в длину с места
(см)

215 170

К выносливости Кроссовый бег на 3км.
(мин.с)

13.50 -

Кроссовый бег на 2км.
(мин.с)

- 10.00

                                         Двигательные умения навыки и способности.

               В метаниях на дальность и на меткость: метать гранату с места и с полного разбега (12-15 
шагов) с использованием 4-хшажного варианта бросковых шагов, метать теннисный мяч в вертикальную 
цель 1*1 м с 10-12 м (девушки) и с 15-20м (юноши).
               В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять не менее пяти упражнений на 
перекладине (юноши); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 
(юноши), углом (девушки); выполнять упражнения со скакалкой, обручем (девушки); выполнять 
акробатическую комбинацию из пяти элементов, комплекс вольных упражнений (юноши, девушки).
               В спортивных играх: применять в игре основные тактико-технические действия одной из 
спортивных игр (волейбол).
               Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 
развития физических способностей,  учётом индивидуальных возможностей учащихся.
               Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ; осуществлять 
коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и 
психических состояний.
               Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому 
четырёхборью, осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
               Правила поведения на занятиях: согласовывать своё поведение с интересами коллектива; 
при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, 
имеющих низкий уровень физической подготовленности, сознательно тренироваться и стремиться к 
возможно лучшему результату на соревнованиях.

                           Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет.

   № 
  п/п

Физические
способ-
ности

Контр.
упр-е
(тест)

Возраст,
лет

                                            Уровень
                  Юноши                 Девушки
Низкий Средний Высоки

й
Низкий Средний Выс

окий
    1 Скоростные Бег 30м,

с
16
17

5,2
5,1

5,1-4,8
5,0-4,7

4,4
4,3

6,1
6,1

5,9-5,3
5,9-5,3

4,8
4,8
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    2 Координа-
ционные

Ч/бег
3*10м, с

16
17

8,2
8,1

8,0-7,7
7,9-7,5

7,3
7,2

9,7
9,6

9,3-8,7
9,3-8,7

8,4
8,4

    3 Скоростно-
силовые

Прыжок
в длину с
места, см

16
17

180
190

195-210
205-220

230
240

160
160

170-190
170-190

210
210

    4 Выносли-
вость

6-мин. 
бег,м(км
)

16
17

1100
1100

1,3-1,4
1,3-1,4

1500
1500

900
900

1,05-1,2.
1,05-1,2

1300
1300

    5 Гибкость Наклон 
вперёд, 
сидя, см

16
17

5
5

9-12
9-12

15
15

7
7

12-14
12-14

20
20

    6 Силовые Подтяг. 
на пер-
не, кол-
во раз

16
17

4
5

8-9
9-10

11
12

6
6

13-15
13-15

18
18

Содержание программного материала

       Основы знаний о физкультурной деятельности, умения и навыки. 
       Социокультурные основы.
       ● 10 кл. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование ЗОЖ. Современное Олимпийское и физкультурно-
массовое движение.
       ● 11 кл.  Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации.
         Психолого педагогические основы.
       ● 10 кл. Основные формы и виды физических упражнений. Характеристика типов телосложения.          
Основные ТТД в избранном виде спорта.
       ● 11 кл. Организация соревнований по различным видам спорта. Самостоятельная подготовка к 
соревнованиям. Способы регулирования массы тела. 
         Медико-биологические основы.
       ● 10 кл. Роль физической культуры в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 
Особенности организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 
занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья. 
       ● 11 кл. Особенности ТБ и профилактика травматизма. Вредные привычки, причины 
возникновения и пагубное влияние на здоровье.
         Приёмы саморегуляции.
       ● 10-11 кл. Аутогенная тренировка. Элементы йоги. 
         Баскетбол. Волейбол.
       ● 10-11 кл. - Терминология волейбола и баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. ТБ. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки. 
           Гимнастика с элементами акробатики.   
        ●  Влияние на телосложение гимнастических упражнений. ТБ. Оказание первой помощи. 
Страховка. Самоконтроль.
            Лёгкая атлетика. 
          ● Влияние Л.А. на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. ТБ. 
Самоконтроль. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 
при трёхразовых занятиях в неделю.

№ п/п Наименование Классы
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разделов 10кл.   11кл.
Кол.
часов

№
ур.

Кол.
часов

№
ур.

1
Легкая

атлетика,
кроссовая

подготовка.

42 1-24
85-102

42 1-24
85-102

Основы
знаний по

физической
культуре

В процессе уроков

2 Гимнастика 18 25-42 18 25-42

3 Спортивные
игры

Баскетбол

15 43-57 15 43-57

4 Спортивные
игры

Волейбол 

27 58-84 27 58-84

Литература 

     1. Лях В.И.  Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1-11 классы/ В.И.Лях, 
А.А.Зданевич. – М.:Просвещение, 2017.
     2. Настольная книга для учителя физической культуры/ авт.-сост. Г.И.Погодаев; под ред.
 Л.Б.Кофмана.- М.:Физкультура и спорт, 1998.
     3. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре/ авт.-
сост. А.П Матвеев, Т.В.Петрова.-Дрофа, 2001.
     4. Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный учебный
 план для общеобразовательных учреждений РФ// Физкультура в школе.- 2006.-№6.
     5. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся 
В.И.Ляха, А.А.Зданевича / авт.-сост- А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2017.
     6. Физическое воспитание учащихся 10-11 классов: пособие для учителя/ под ред. В.И.Ляха, 
Г.Б.Мейксона.- М.: «Просвещение», 2017.
     7. «Физическая культура». Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ под ред.         
     , В.И. Ляха, Л.Е. Любомирского, , Г.Б. Мейксона.-М.: «Просвещение», 2017.

2.1.15. основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  в  10  классах.  составлена  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного)  общего образования.  Базовый уровень:  учебно-методическое  пособие  /  авт.-сост.  В.Н.
Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. -
93, (3)с. 
 Причины выбора указанной авторской программы:

составлена к учебнику Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс,  авторы Латчук
В.Н., Вангородский С.Н. и др., учебник данных авторов                          входит в список учебников
школы на 2020 – 2021 учебный год;

соответствует основной образовательной программе школы для 10-11 классов, количеству
часов по основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе в учебном плане школы на 2020-
2021 учебный год;

 позволяет учитывать особенности детей указанных классов.
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 
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движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 
экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации

Содержание курса.
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ВЫНУЖДЕННОГО

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
Основные  причины  вынужденного  автономного  существования.  Первоочередные  действия

потерпевших  бедствие.  Понятие  о  выживании и  автономном существовании.  Основные причины
вынужденного  автономного  существования  в  природных условиях.  Действия  людей в  ситуациях,
связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на месте
аварии.  Ситуации,  когда  принимается  решение  уйти  с  места  аварии.  Автономное  существование
человека в условиях природной среды. Основные правила и действия для выживания в  условиях
вынужденного  автономного  существования.  Основные способы ориентирования  на  местности:  по
компасу,  по  небесным светилам (солнцу,  луне,  звездам),  по  растениям и животным,  по местным
признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и
способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических
условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при
разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой.
Основные  правила  обеспечения  пищей  и  основные  ее  источники  в  условиях  вынужденного
автономного  существования.  Обеспечение  водой.  Выбор  подходящего  источника  воды.  Меры
предосторожности  при  использовании  источника  воды:  безопасное  утоление  жажды  снегом,
фильтрация  и  обеззараживание  воды.  Добывание  воды  из  грунта  при  помощи  пленочного
конденсатора. 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  В  СИТУАЦИЯХ  КРИМИНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА 

Важность  знания  правил  безопасного  поведения  в  криминогенных  ситуациях.  Правила
безопасного  поведения  на  улице.  Правила  безопасного  поведения  в  общественных  местах.
Подготовка к массовому мероприятию, правила  безопасного поведения на нем. Правила безопасного
поведения  в  общественном  транспорте  и  на  железнодорожном  транспорте.  Правила  безопасного
поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее юридическое обоснование.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Понятие

о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Преступления,  за  совершение  которых  несовершеннолетние  лица  подлежат  уголовной
ответственности.  Виды  наказаний,  назначаемые  несовершеннолетним.  Принудительные  меры
воспитательного  воздействия,  назначаемые  несовершеннолетним.  Уголовная  ответственность  за
приведение  в  негодность  транспортных  средств.  Преступления,  связанные  с  нанесением  ущерба
транспортным средствам,  оборудованию,  коммуникациям,  и  назначаемые за  них наказания.  Угон
автомобиля  и  назначаемые  за  него  наказания.  Уголовная  ответственность  за  хулиганство  и
вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в
явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства.
Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения группой
лиц  по  предварительному  сговору,  совершение  правонарушения  организованной  группой,
сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Правила  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера:  при
землетрясении;  при  сходе  лавины,  оползня,  селя,  обвала;  при  внезапном  возникновении  урагана,
бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически
опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного
пожара; при попадании в завал. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий
прав  и  свобод  человека,  охраны  его  жизни  и  здоровья:  Федеральный  закон  «О  безопасности»,
Федеральный  закон  «Об  обороне»,  Федеральный  закон  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера».  Регламентируемые  ими  цели,
задачи, вопросы и нормы. Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  Права граждан России в области
защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите
людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан России
в  области  пожарной  безопасности.  Основные  положения  Федерального  закона  «О  гражданской
обороне».  Основное  содержание  Федеральных  законов  «О  противодействии  терроризму»,  «О
радиационной  безопасности  населения»,  «О  предупреждении  распространения  в  Российской
Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекции)»,  «О
промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»,  «О  без-  опасности
гидротехнических сооружений». Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности»,
основные  задачи  обеспечения  транспортной  безопасности.  Основное  содержание  Федеральных
законов  «О  качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов»,  «О  противодействии  экстремистской
деятельности»,  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  «О  наркотических
средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами». Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности
личности, общества и государства. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ История  создания  гражданской  обороны.  Предназначение  и
задачи  гражданской  обороны.  Структура  и  органы управления.  Понятие  о  гражданской  обороне.
Основные задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской
Федерации.  Структура  органов  управления  гражданской  обороной.  Права и  обязанности  граждан
России  в  области  гражданской  обороны.  Организация  защиты  учащихся  общеобразовательных
учреждений  от  чрезвычайных  ситуаций  в  мирное  и  военное  время.  Задачи  подсистемы  РСЧС
предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной
безопасности, находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по
образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы
обучения  в  области  гражданской  обороны.  СОВРЕМЕННЫЕ  СРЕДСТВА  ПОРАЖЕНИЯ  И  ИХ
ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и
ядерном  взрыве.  Классификация  ядерных  взрывов,  характеристика  воздушного,  наземного  и
подземного (подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва:
ударной  волны,  светового  излучения,  проникающей  радиации,  радиоактивного  загрязнения,
электромагнитного  импульса.  Зоны  радиоактивного  загрязнения.  Химическое  оружие.  Понятие  о
химическом  оружии.  Признаки  применения  химического  оружия.  Понятие  о  боевых  токсичных
химических  веществах  (БТХВ).  Пути  проникновения  БТХВ в  организм человека.  Классификация
БТХВ по действию на организм человека и характеристика БТХВ нервнопаралитического, кожно-
нарывного,  удушающего,  общеядовитого,  психохимического  действия.  Классификация  БТХВ  по
тактическому  назначению:  смертельные,  временно  выводящие  из  строя,  раздражающие.
Бактериологическое  (биологическое)  оружие.  Понятие  о  бактериологическом  оружии.  Понятие  о
болезнетворных  микробах:  бактериях,  вирусах,  риккетсиях,  грибках.  Характеристика  насекомых-
вредителей  сельскохозяйственных  культур.  Способы  применения  бактериологического  оружия:
аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение
бактериологического оружия. Комплекс мер по защите населения. Современные обычные средства
поражения.  Понятие  об  обычном  оружии.  Виды  обычных  средств  поражения.  Характеристика
огневых и ударных средств  (боеприпасов):  осколочных,  фугасных,  кумулятивных,  бетонобойных,
зажигательных, объемного взрыва. Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от
него.  Характеристика  высокоточного  оружия  —  разведывательно-ударных  комплексов  и
управляемых авиационных бомб. 
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ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  РСЧС  И  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ  ПО  ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение  и  информирование  населения  об  опасностях,  возникающих  в  чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения населения на
территории субъекта  Российской Федерации.  Основные и вспомогательные средства  оповещения.
Локальные системы оповещения и зоны их действия.  Оповещение населения в  местах массового
пребывания  людей.  Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов
чрезвычайных  ситуаций.  Понятие  о  средствах  коллективной  защиты.  Классификация  средств
коллективной  защиты.  Понятие  об  убежище.  Виды  убежищ,  их  характеристика  и  внутреннее
устройство.  Понятие  о  противорадиационном  укрытии.  Характеристика  противорадиационных
укрытий  и  их  внутреннее  устройство.  Понятие  об  укрытиях  простейшего  типа,  их  защитные
свойства.  Размещение  людей  в  убежище  и  правила  поведения  в  нем.  Средства  индивидуальной
защиты населения. 

С р е д с т в а   з а щ и т ы   о р г а н о в   д ы х а н и я (п р о- т и в о г а з ы). Применение
противогазов.  Классификация  противогазов  по  принципу  защитного  действия  (фильтрующие  и
изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции,
катализе,  фильтрации  с  использованием  противодымного  фильтра.  Устройство  противогаза.
Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия.

 С р е д с т в а   и н д и в и д у а л ь н о й   з а щ и т ы   к о ж и. Предназначение и виды средств
индивидуальной  защиты  кожи.  Характеристика  изолирующей  спецодежды  и  одежды  из
фильтрующих  материалов.  Применение  и  характеристика  изолирующих  и  фильтрующих  средств
защиты кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной
фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы
бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

М е д и ц и н с к и е  с р е д с т в а  з а щ и т ы. Понятие о медицинских средствах защиты.
Аптечка  индивидуальная  АИ-2,  характеристика  ее  медицинских  препаратов,  их  назначение  и
применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10
и правила  пользования  ими.  Проведение  санитарной  обработки  при  помощи подручных средств.
Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных видов обеспечения аварийно-
спасательных  работ:  разведки,  транспортного,  инженерного,  дорожного,  метеорологического,
технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных
работ. 

С а н и т а р н а я  о б р а б о т к а   н а с е л е н и я  п о с л е  п р е б ы в а н и я  в  з о н е 
з а р а ж е н и я. Понятие о сани- тарной обработке. Способы и правила проведения частичной

санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях.
 Ж и з н е о б е с п е ч е н и е   н а с е л е н и я   в   ч р е з в ы- ч а й н ы х   с и т у а ц и я х.

Первоочередные  мероприятия  по  жизнеобеспечению  населения  в  чрезвычайных  ситуациях.
Организация  и  проведение  работ  по  морально-психологической  поддержке  населения.  Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И
ИХ  ПРОФИЛАКТИКА  Микроорганизмы  в  окружающей  среде  и  их  влияние  на  человека.
Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний.  Классификация микроорганизмов
по  их  влиянию  на  организм  человека.  Классификация  инфекционных  заболеваний,  краткая
характеристика  выделяемых  групп.  Возбудители  инфекционных  заболеваний.  Возникновение  и
распространение  инфекционных  заболеваний.  Понятие  об  эпидемии  и  пандемии.  Пути  передачи
инфекции  и  их  характеристика.  Иммунитет.  Понятие  об  иммунитете,  антигенах,  антителах,
иммунной реакции организма.  Факторы, влияющие на иммунитет.  Разновидности иммунитета,  их
формирование.  Профилактика  инфекционных  заболеваний.  Характеристика  элементов  общей
эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.
Понятие  о  карантине.  Внешние  признаки  инфекционного  заболевания.  Основные  проявления
инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Пери-
оды развития инфекционного заболевания. Наиболее распространенные инфекционные заболевания.
Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия,
лечение  и  профилактика  следующих  заболеваний:  дизентерии,  инфекционного  (эпидемического)
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гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки
(эндемического паротита).

 ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
Двигательная  активность.  Понятие  о  двигательной  активности.  Влияние  двигательной

активности  на  организм  человека.  Влияние  мышечной  работы  на  систему  кровообращения,
сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные составляющие
тренированности  организма  человека.  Понятие  о  сердечно-дыхательной  выносливости.  Влияние
физических  нагрузок  на  сердечно-сосудистую  и  дыхательную  системы.  Аэробные  и  анаэробные
упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с
внешним  сопротивлением  и  с  преодолением  веса  собственного  тела  —  эффективное  средство
развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, упражнения для их раз- вития.
Основы военной службы Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность
осознания современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  -  ЗАЩИТНИКИ  НАШЕГО
ОТЕЧЕСТВА 

История  создания  Вооруженных  Сил  России.  Военные  дружины  на  Руси  в  древности  и  во
времена  становления  Московского  княжества.  Военные  реформы  Ивана  IV  и  Петра  I.  Военные
реформы  под  руководством  Д.  А.  Милютина.  Реформы  в  военной  сфере  начала  XX  века.
Вооруженные  Силы  Советского  Союза  и  Российской  Федерации.  Организационная  структура
Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение.
Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

С  у  х  о  п  у  т  н  ы  е   в  о  й  с  к  а.  История  возникновения  и  развития  Сухопутных  войск.
Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск
— мотострелковых,  танковых,  ракетных  войск  и  артиллерии,  войск  противовоздушной  обороны,
специальных войск. 

В о з д у ш н о - к о с м и ч е с к и е  с и л ы. История создания и развития авиации, ее применение
в  военном деле.  Общая  характеристика  Воздушно-космических  сил.  Состав  и  вооружение  родов
войск Воздушно-космических сил. 

В о е н н о - м о р с к о й ф л о т. История создания и раз- вития Военно-морского флота России.
Общая характеристика и состав Военно-морского флота. 

Р а к е т н ы е в о й с к а с т р а т е г и ч е с к о г о н а з н а- ч е н и я. История применения ракет в
военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е в о й с к а. Характеристика Воздушно-десантных войск, их
вооружение и боевые свойства. 

Т ы л  В о о р у ж е н н ы х С и л. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация
их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства,
используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач.

 С п  е  ц  и  а  л  ь  н  ы  е    в  о  й  с  к  а.  Общая  характеристика  и  состав  специальных  войск.
Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической
защиты. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,  их роль и место в
системе  обеспечения  национальной  безопасности  страны.  Общая  характеристика  Российской
Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне.
Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других
структур  в  осуществлении  обороны  и  защиты  государства.  Понятие  о  безопасности,  основные
функции  государства  по  обеспечению  безопасности.  Состав  сил,  обеспечивающих  безопасность
государства.  Другие  войска,  воинские  формирования  и  органы,  их  состав  и  предназначение.
Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение
военной службы. Комплектование других войск,  воинских формирований и органов,  их  задачи и
функции. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Основные  понятия  о  воинской  обязанности.  Понятие  о  воинской  обязанности.  Структура  и

содержание  воинской  обязанности  граждан  Российской  Федерации.  Понятие  о  военной  службе.
Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности и иной
деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). Организация
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воинского  учета  и  его  предназначение.  Понятие  о  воинском  учете.  Процедура  первоначальной
постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский
учет.  Обязанности  граждан  по  воинскому  учету.  Уважительные  причины  неявки  по  повестке
военного  комиссариата.  Обязательная  подготовка  граждан  к  военной  службе.  Содержание
обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые
им  задачи.  Принятие  решения  о  соответствии  конкретного  лица  определенной  должности,
специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной
службе.  Нормативы  по  физической  подготовке  для  нового  пополнения  воинских  частей.
Добровольная  подготовка  граждан  к  военной  службе.  Содержание  добровольной  подготовки  к
военной  службе.  Военно-прикладные  виды  спорта,  культивируемые  в  Вооруженных  Силах
Российской  Федерации  как  подготовка  к  военной  службе.  Подготовка  на  военных  кафедрах
гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными образовательными программами.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на
воинский учет.  Процедура запроса  первичных сведений о гражданах,  подлежащих постановке  на
воинский  учет.  Порядок  обследования  граждан,  подлежащих  учету.  Понятие  о  медицинском
освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 
Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 
суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: 
строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-
медицинская подготовка

На изучение курса ОБЖ в 11 классе  отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 
Содержание курса

1. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (2 ч):
- гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов;

2. основы медицинских знаний (9 ч):
- основные инфекционные заболевания и их профилактика;
- первая медицинская помощь при травмах и повреждениях;
- первая медицинская помощь при острых состояниях.

3. Основы здорового образа жизни (5 ч):
- основные понятия о здоровье;
- факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
- репродуктивное здоровье.

4. Воинская обязанность (18 ч): 
- воинский учет и подготовка граждан к военной службе;
- правовые основы военной службы;
- особенности военной службы;
- воинская дисциплина и ответственность военнослужащих;
- военно- профессиональная ориентация;
- психологические основы подготовки к военной службе.

Календарно- тематическое планирование составлено с учетом  авторской    программы Латчук
В.Н.  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Программы  для  общеобразовательных
учреждений. 5- 11 классы/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.- М.: Дрофа, 2010.

Тематическое планирование

№  п/п
Раздел, тема

урока
Кол-во
часов Учебная неделя

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2ч)
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1/1. Ограничение средств  и методов ведения
военных  действий  в  международном
гуманитарном праве.

1 1

2/2. Международные  отличительные  знаки,
используемые  во  время  вооруженных
конфликтов.

1 2

Основы медицинских знаний и ЗОЖ (14ч).
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (6ч)

3/1. Первая  медицинская  помощь  при
кровотечениях  и  ранениях.  Отработка
приемов остановки кровотечений.

1 3

4/2. Понятие о закрытых повреждениях и их
характеристика.  Отработка  приемов
оказания  первой  медицинской  помощи
при закрытых повреждениях.

1 4

5/3. Отработка  приемов  оказания  первой
медицинской  помощи  при  переломах
костей  верхних  и  нижних  конечностей,
переломе ребер.

1 5

6/4. Травмы  головы  и  позвоночника.
Причины  и  признаки  травм  головы  и
позвоночника.  Основные   правила
оказания  первой  медицинской  помощи
при сотрясении головного мозга.

1 6

7/5. Понятие  о  травматическом  шоке,  его
причины  и  последствия.  Признаки
травматического шока. Правила оказания
первой медицинской помощи.

1 7

8/6. Первая  медицинская  помощь  при
попадании  в  полости  носа,  глотку,
пищевод  и  верхние  дыхательные  пути
инородных тел.

1 8

Первая медицинская помощь при острых состояниях (3ч)
9/1. Оказание  первой  медицинской  помощи

при остановке сердца.
1 9

10/2. Оказание  первой  медицинской  помощи
при острой сердечной недостаточности и
инсульте.

1 10

11/3. Оказание  первой  медицинской  помощи
при острой сердечной недостаточности и
инсульте.

1 11

Основы здорового образа жизни (5ч)
12/1. Правила  личной  гигиены  и  здоровье.

Правила  ухода  за  зубами  и  волосами.
Понятие об очищении организма.

1 12

13/2. Болезни,  передаваемые  половым  путем,
их  профилактика.  СПИД  и  его
профилактика. 

1 13

14/3. Уголовная ответственность за заражение
венерической  болезнью  и  ВИЧ-
инфекцией.

1 14

15/4. Понятие  о  репродуктивном  здоровье.
Формирование  правильного

1 15
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взаимоотношения  полов.  Семья  и  ее
значение в жизни человека.

16/5. Ранние  половые  связи.  Нежелательная
беременность.  Аборт и  его  последствия.
Беременность и гигиена беременности.

1 16

Воинская обязанность (18ч). 

Воинский учет и подготовка граждан к военной службе (3ч)

17/1. Понятие  о  воинской  обязанности  и
военной  службе.  Воинский  учет  и  его
организация. Первоначальная постановка
граждан на воинский учет. 

1 17

18/2. Обязательная  подготовка  граждан  к
военной службе. Основное содержание и
установленные  формы  проведения
обязательной  подготовки  к  военной
службе.

1 18

19/3. Увольнение  с  военной  службы  и
пребывание в запасе.

1 19

Правовые основы военной службы (2ч)
20/1. Вопросы  защиты  Отечества  в

Конституции РФ и федеральных законах:
«Об  обороне»,  «О  воинской
обязанности»,  «О  статусе
военнослужащих».

1 20

21/2. Общевоинские уставы Вооруженных сил
РФ-  закон  воинской  жизни.  Правила
военнослужащих.

1 21

Особенности военной службы (4ч)
22/1. Призыв на военную службу. Особенности

прохождения  военной  службы  по
призыву. 

1 22

23/2. Прохождение  военной  службы  по
контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам,  поступающим  на  военную
службу по контракту.

1 23

24/3. Военнослужащий  –  специалист,  в
совершенстве  владеющий  оружием  и
военной техникой.

1 24

25/4. Альтернативная  гражданская  служба.
Требования, предъявляемые к гражданам,
направленным  для  прохождения
альтернативной службы.

1 25

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих (3ч)
26/1. Военнослужащий – подчиненный, строго

соблюдающий  Конституцию  и  законы
Российской Федерации.

1 26

27/2. Воинские  звания  военнослужащих
Вооруженных  сил  HA/  военная  форма
одежды.

1 27

28/3. Ответственность военнослужащих. 1 28

Военно - профессиональная ориентация (2ч)
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29/1. Ориентирование  на  овладение  военно-
учетными  специальностями.  Военная
служба  по  призыву  как  этап
профессиональной карьеры.

1 29

30/2. Основные  виды  образовательных
учреждений военного профессионального
образования.

1 30

Психологические основы подготовки к военной службе (4ч)
31/1. Призыв  на  военную  службу  как

стрессовая ситуация.
1 31

32/2. Личность  и  социальная  роль  военного
человека.

1 32

33/3. Психологические  свойства  в  структуре
личности.

1 33

34/4. Морально-  этические  качества
военнослужащих.

1 34

Учащиеся  должны

знать/понимать:

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
 жизнедеятельности личности;

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной

 службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы;
• нормы международного гуманитарного права;
• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников;

• основные виды воинской деятельности;
• строи отделения и порядок управления ими;
• назначение и боевые свойства автомата Калашникова;
• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения;
• правила подготовки автомата к стрельбе;
• приемы и правила стрельбы из автомата;
• основы современного общевойскового боя;
• общие обязанности солдата в бою;
• основные способы передвижения солдата в бою;
• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб;
• средства массового поражения и их поражающие факторы;
• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
• порядок размещения и условия быта военнослужащих;

уметь:

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению

к военной службе.
• выполнять строевые приемы на месте и в движении;
   выполнять  физические  упражнения  в  объеме  требований,  предъявляемых к  молодому пополнению
воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения;
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2.3.Программа воспитания при получении среднего общего образования
2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания МБОУ «Школа №56»  г. Владивостока (далее Программа)      
разработана      в     соответствии      с     методическими      рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  с  Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.
Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же
решение проблем гармоничного вхождения школьников в  социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы
МБОУ «Школа №56» г.  Владивостока  и  призвана  помочь всем участникам образовательного
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать
школу воспитывающей организацией.
Вместе  с  тем,  Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимся  личностных
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности;
готовность к саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и
социально-значимые качества личности;  активное участие в социально-значимой деятельности
школы.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.

2.3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МБОУ «Школа №56» основывается на следующих принципах:
-  Приоритет безопасности ребенка  - неукоснительное соблюдение законности и прав

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,а так же при
нахождении его в образовательной организации;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а
воспитание  - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося,
организацияосновных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных
ценностей,  системности,  целесообразности  и  не  шаблонности  воспитания  как условия его
эффективности;

 Полисубъектность  воспитания  и  социализации  -  обучающийся  включены  в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в  содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического
коллектива в организации социально- педагогического партнерства является ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;

- Событийность  -  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими
и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы
и взрослых, и детей;

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный
идеал, который  являет  собой  высшую  цель  стремлений,  деятельности  воспитания  и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование
жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско -
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патриотического воспитания,  музейной  педагогике,  что  позволяет  обучающимся  сопоставить
свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;

 Диалогическое  общение  -  предусматривает  его  организацию  средствами
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми;

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений,
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;

 Следование  нравственному  примеру  -  содержание  учебного  процесса,  вне
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его
внешний вид, культура общения и т. д;

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа №56» являются следующие:

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов;

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов;
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на
уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в
рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и  «Лестница моего успеха», на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
-  формирование  корпуса  классных руководителей, реализующего по  отношению  к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

2.3.3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях
российского народа.

Исходя из этого, общей  целью воспитания в МБОУ  «Школа №56» является
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к

осуществлению  ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной
траектории, способности к успешной социализации в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики
развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому
стандарту. Сотрудничество, партнерские  отношения педагога и обучающегося, сочетание
усилий педагога по развитию  личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с
этим важно.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать  решение
следующих основных задач:

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию
новых  в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные
возможностиобщешкольных ключевых дел,
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- реализовывать  воспитательный  потенциал  и  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;

- инициировать  и  поддерживать ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
- вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать
их воспитательные возможности;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных
ценностей школьного сообщества;

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни  и
положительного имиджа и престижа Школы;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,  соответствующие
трем  уровням  общего образования. Это то,  чему предстоит уделять первостепенное,  но не
единственное внимание:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 
для:
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника,
тоесть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения школьника
- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К  наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),  внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;
- быть трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу — время,  потехе  — час»  как в  учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну;
- беречь и охранять  природу (ухаживать за  комнатными растениями в классе  или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и,  по возможности,  о бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоемы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
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хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям
с ограниченными возможностями здоровья;
- быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чем-то
непохожим на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:

- становления собственной жизненной позиции подростка, его 
собственных ценностных ориентаций;

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взросломумиру;
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений:
□ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
□ к труду как основному способу достижения жизненного благополучиячеловека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос
 и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;
□ к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого ее  существования,

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
□ к миру  как главному принципу  человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

□ к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему
будущеечеловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

□ к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;

□ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

□ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

□ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
 образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,
жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе,
в том числе:

□ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

□ трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшениешкольной

жизни;

□ опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 
самоуправления;
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□ опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному 
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции;

□ опыт природоохранных дел; опыт разрешения возникающих конфликтных 
ситуаций;

□ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных исследований, опыт проектной деятельности;

□ опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;

□ опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
□ опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
□ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально

приемлемого самовыражения и самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений,  эффективнее  налаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с
людьми  разных  возрастов  и  разного  социального  положения,  смелее искать  и
находить  выходы  из  трудных  жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

2.3.4.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы.

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых
педагогами  для  детей  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и
анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих
учеников вместе  с педагогами в единый коллектив.  В этих делах и мероприятиях  принимает
участие большая часть школьников.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную  позицию  к  происходящему  в  школе.  В  образовательной  организации
используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:

• социальные  проекты – совместно разрабатываемые  и реализуемые  школьниками4и
педагогами  комплексы  дел  разной  направленности,  ориентированные на
преобразование окружающего социума;

• городские  методические  площадки  для  обучающихся  и  педагогов  по
развитию ученического самоуправления;

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в
рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,
касающиеся жизни школы и города;

• проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с
родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих.
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На школьном уровне:

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и
мероприятия  (театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.),  связанные  со
значимыми для детей  и педагогов  знаменательными датами,  как  на  уровне школы,
таки на уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы школы;

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же
связанные с героико- патриотическим воспитанием;

• церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный  вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует
поощрениюсоциальной  активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и
уважения другк другу.

На уровне классов:

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

• проведение в рамках класса  итогового анализа  детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел
на уровне общешкольных советов дела;

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных
на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа
ученического
самоуправления класса.На индивидуальном уровне:

□ вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим  примером  для  ребенка,  через  предложение  взять  в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

4.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог организует:
□ работу с классным коллективом;
□ индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
□ работу с учителями, преподающими в данном классе;
□ работу с родителями учащихся или их законными 
представителями Работа     с         классным     коллективом:  
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
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• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса,
детской социальной активности, в том числе и РДШ;

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 
(интеллектуально- познавательной, гражданско-патриотической,

героико- патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 
позволяющие:

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них,
 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;проведение классных часов 
как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе,предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

• сплочение коллектива класса через:
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и
навыков;
 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями
совместно с родителями;
 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши и т. д.;
 регулярные внутри классные «огоньки»  и творческие  дела,  дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.

• мотивация  исполнения  существующих  и  выработка  совместно  с
обучающимися новых законов класса,  помогающих детям освоить нормы и правила
общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с учащимися:

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально
создаваемых педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в
мирчеловеческих  отношений,  в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников,  с  преподающими  в  его  классе
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,
вуза  и дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая
проблематрансформируется классным руководителем в  задачу для школьника,
которую онисовместно стараются решить;

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети  не  просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого
года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на 
участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;
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• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на
участие в конкурсном и олимпиадном движении;

• коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его
родителями  или законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через
включение  в  проводимые школьным  психологом  тренинги общения;  через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение  учителей  к  участию  во  внутри  классных  делах,  дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
ихдетей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними,
администрацией школы и учителями- предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,
участвующих в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов
воспитания и обучения их детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание  в  детских  коллективах  традиций,  задающих  их  членам
определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и
установкой  на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
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традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисхо
ди т в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.

Познавательная  деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,направленные  на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам  нашего
общества,  формирующие  их  гуманистическое  мировоззрение  и научную картину
мира.
Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие
их  творческих  способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу
другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения школьников к культуре и их
общеедуховно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного
мышления, воспитание  у  них  культуры  общения,  развитие  умений  слушать  и
слышать  других,  уважать  чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе,
его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической
культуры и спорта, развитие их ценностного  отношения  к  своему  здоровью,
мотивацию  и  побуждение  к  здоровому  образу  жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на
развитие  творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само
обслуживающего труда.
Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на
раскрытие  творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

4.3 Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
 предполагает следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;

• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией  – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
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мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявлениячеловеколюбия  и  добросердечности,  через
подборсоответствующих  текстов  для  чтения,  задач для решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;

• применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести
опыт  ведения  конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать
мотивацию  детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и
эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников  в рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  даст школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

4.4 Модуль «Самоуправление»

Поддержка  детского  ученического  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам
воспитывать  в  детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к
взрослой жизни.
Поскольку  учащимся  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою
деятельность,  то классные  руководители  должны  осуществлять  педагогическое
сопровождение на уровне класса,  а на уровне школы назначается куратор развития
ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление в МБОУ «Школа №56» осуществляется следующимобразом.

На уровне школы:

• через деятельность выборного Совета учащихся – создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через  работу  постоянно  действующих  секторов  по  направлениям
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для
школьников  событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флешмобов и т.п.), отвечающих запроведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.

На уровне классов:

• через  деятельность  выборных  Советов  класса,  представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
221



различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность
ученического самоуправления:  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ
общешкольных и внутри классных дел;

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т. п.

4.5 Модуль «Профориентация»

Совместная    деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение,  позитивный взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,
охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и  вне профессиональную
составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:

• профориентационные  часы  общения,  направленные  на  подготовку
школьника  к осознанному планированию  и реализации  своего  профессионального
будущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти  профессии;посещение профориентационных выставок, ярмарок
профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в  средних специальных учебных заведениях и вузах;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов  по  интересующим профессиям и направлениям
образования;

• участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер- классах, посещение открытых уроков («Проектория»);

• индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их
родителей  по вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных
индивидуальных  особенностей  детей, которые могут  иметь значение в процессе
выбора ими профессии;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов дополнительного образования.

4.6 Модуль «Школьные медиа»
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету
образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и
т.п.) наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  популяризация  общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления,
РДШ и т.д.;

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по
направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к
образовательной организации, информационного продвижения ценностей и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открытообсуждаться значимые для образовательной
организации вопросы;

4.7 Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  МБОУ  «Школа  №56»,  при
условии  ее  грамотной организации,  обогащает  внутренний  мир  обучающегося,
способствует  формированию  у  него  чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы  с
предметно- эстетической средой школы как:

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных
установок школьников на учебные и вне учебные занятия;

• размещение на стенах образовательной организации регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать
свой  творческий потенциал, картин определенного художественного стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации
(проведенных  ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,  встречах с
интересными людьми ит.п.);

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей,
оборудование спортивных и игровых площадок,  доступных и приспособленных для
обучающихся  разных возрастных  категорий,  оздоровительно-рекреационных
зон,позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на
зоныактивного и тихого отдыха;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить
свои фантазию  и  творческие  способности  и  создающее  повод  для  длительного
общенияклассного руководителя со своими детьми;

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
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событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);

• совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в
повседневности,  так  и  в торжественные  моменты  жизни  –  во  время  праздников,
торжественных  церемоний,  ключевых общешкольных дел и  иных происходящих
вжизни организации знаковых событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
поблагоустройству различных участков пришкольной территории;

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов
предметно- эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных для
воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.

4.8 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется

для более эффективного  достижения  цели  воспитания,  котороеобеспечивается
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ
«Школа №56» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией  и  решении  вопросов воспитания и  социализации
ихдетей;

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия
родителей  с  детьми, проводятся мастер-классы,  семинары с приглашением
специалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,  социальных
работников  и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.

На уровне класса:
• классный  родительский  комитет,  участвующий  в  решении  вопросов

воспитания и социализации детей их класса;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации;

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
                   наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;социальные сети
                  и чаты,  в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;

224



• участие родителей в педагогических советах, собираемых в
случае     возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных  усилий педагогов и родителей (законных представителей).
2.3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения
и отношений между обучающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования  своей воспитательной  работы,  адекватного
подборавидов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
образовательная

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийнойсоциализации и саморазвития обучающихся.
Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  образовательной  организации
воспитательного процесса могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является  динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании  методического объединения классных руководителей  или педагогическом
совете образовательной организации.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы  личностного  развития  обучающихся  удалось  решить  за
минувший учебный год, какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и представителями  родительских
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.
Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями
(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей  или педагогическом совете
школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы образовательной организации;
- качеством работы медиа образовательной организации;качеством организации

предметно-эстетической среды школы;
- - качеством взаимодействия образовательной организации и

семей обучающихся.
Итогом  самоанализа  организуемой  в  образовательной  организации  воспитательной
работы является перечень  выявленных проблем,  над  которыми предстоит  работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2022-2024 учебный год
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2022-2024 учебный год

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 - 11 классы

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
События Классы Сроки Ответственные

«День Знаний» 10 - 11 01.09. 22 Шауро И.В.
Меселова О. Л.
классные руководители

Воспитательные часы «Урок Победы», 
посвящённые окончанию Второй мировой 
войны

10 - 11 02.09.-
05.09.22

Бурченко М.И.
классные руководители

Международная просветительско- 
патриотическая акция «Диктант Победы» 

10 - 11 сентябрь Всероссийская 
политическая партия 
«Единая Россия», 
Российское историческое 
общество, Российское 
военно-историческое 
общество, Всероссийское 
общественное движение 
«Волонтеры Победы» 

День пожилого человека. Акция «За всё 
мы вас благодарим» 

10 - 11 01.10.22 МО учителей нач. школы

День учителя. Праздничная программа 
«Звёздные профессии», поздравление 
учителей, учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная программа

10 - 11 05.10.22 Шауро И.В.
МО кл. руководителей
Совет учащихся школы

День отца в России, онлайн-выставка 
фотопортретов

10 - 11 16.10.22 Шауро И.В.
учителя ИЗО
классные руководители

Международный день школьных 
библиотек

10 - 11 25.10.22 Бурченко М.И.
классные руководители

Участие в городском карнавале «День 
Тигра».

10 - 11 сентябрь Руководитель МО, 
учителя ИЗО
классные руководители

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

10 - 11 сентябрь Меселова О. Л., Книга Ю. 
В., 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 
«Краски осени». Конкурс поделок из 
природного и бросового материала. 
Конкурс стихов «Осень – золотое время 
года» 

10 - 11 октябрь Руководитель МО, 
учителя ИЗО
классные руководители

Конкурс рисунков и плакатов «Пою моё 
Отечество», посвящённое Дню рождения 
Приморского края». 

10 - 11 октябрь МО учителе  ИЗО й̆

День добра и милосердия. Классные часы, 
посвящённые Международному Дню 
толерантности «Настроение и его власть 
над человеком», «Умение владеть собой» 
и др.

10 - 11 16.11 Руководитель МО, 
классные руководители

Праздничные программы, посвящённые 
Дню матери «Святость 
материнства»: :выставка рисунков, 
фотографий, выпуск открыток с 
поздравлениями мам, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – отличная 

10 - 11 27.11.-
28.11.22

Руководитель МО, 
классные руководители



2.3.6. Программа коррекционной работы.

2.3.6.  Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым
структурным компонентом основной образовательной программы
образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья–это  старшеклассники,
имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые
обусловливаютнарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную
жизнь, подтвержденные  психолого- медико-педагогической комиссией (ПМПК) и
препятствующие получению образования  без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для ин валидов—
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная
программа— образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ОВЗ  с
учетом особенностей их психофи зического развития, индивидуальных возможностей и
при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию нарушений  развития  и  социальную
адаптацию указанных лиц.
В  Концепции  модернизации  российского  образования  говорится  о  том,что  «дети  с
ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться  медико- социальным
сопровождением  и  специальными  условиями  для  обучения  в  общеобразовательной
школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья
на получение   образования  по месту жительства может быть реализовано путем
организации интегрированного обучения их  с  нормальноразвивающимися
сверстниками. Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных  учреждениях
общего типа является создание адаптивной среды,  позволяющей
обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию.
Для  проведения  коррекционных  и  развивающих  занятий  в  учебном  плане
предусматриваются  ча сы  за  счет  части  учебного  плана,  формируемого  участниками
образовательных отношений, либо за счет  реализации  программ  дополнительного
образования интеллектуально- познавательной и развивающей направленности.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят
систематическое  углубленное  изучение  обучаю щихся  с  целью  выявления  их
индивидуальных  особенностей  и  определения  направлений   развивающей  работы,
фиксируют  динамику развития  обучающихся,  ведут  учет  освоения  ими
общеобразовательных программ.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
преемственно  связана  с  Программой  коррекционной  работы  основного  общего
образования и является е е логическим продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна
в процессе обучения подростковс ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные   потребности. Она должна обеспечить поддержку  обучающихся,
оказавшихся             в трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения образовательной
программы среднего общего образования и рассчитана на 2 года.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО Программа  носит комплексный характер и
обеспечивает:
– Поддержку  обучающихся  с  особыми
образовательными  потребностями, а так же попавших в
трудную  жизненную ситуацию;
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  иинвалидов  в  единстве  урочной  и
внеурочной  деятельности,        в совместной педагогической работе специалистов
системы общего и специального образования,семьи и других институтов общества
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– Интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовател
Ьную  деятельность;  оказание  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и
инвал  иду  комплексной,  индивидуальноориентированной,  с  учетом  состояния  здоровья  и
особенностей психо физического развития таких   обучающихся,  психолого-медико-
педагогической поддержки исопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности;

– Создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся  с
ограниченными  в озможностями  здоровья  и  инвалидов,  в  том  числе  безбарьерной  среды
жизнедеятельности и учебной   деятельности,

соблюдениемаксимально допустимого
уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего

общего  образования,  разраба тываемых  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,совместно с другими участниками образовательных отношений.

2.3.6. Программа коррекционной работы содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья  иинвалидам и  при
получении среднего общегообразования;

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально  ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения
и  воспитания;  проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  под  руководством
специалистов;

3) систему комплексного психолого-медико- социального сопровождения и поддержки
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями, в  том  числе  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегическ
у
юнаправленностьработыучителей,специалистоввобластикоррекционнойиспециальнойпедагогик
и, специальнойпсихологии,медицинскихработников;

5) планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребно
ст ями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами

Цель программы коррекционной работы — заключается в
определении комплекснойсистемыпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков

вфизическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной
образовательнойпрограммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения
психологическойустойчивостистаршеклассников.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего
образования решаетследующие задачи:

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
так же подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпрограммы(ееэлементов)ипрохожденияитоговойат
тестации;
-коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных,  регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
-обеспечение  непрерывной коррекционно- развивающей работы в единстве  урочной и
внеурочной деятельности;

-выявление  профессиональных  склонностей,  интересов  подростков  с  особыми
образовательными  потре бностями;  проведение  работы  по  их  профессиональному
консультированию,  профессиональной  ориен тации,  профессиональному
самоопределению
Осуществление  консультативной  работы  с  педагогами,  родителями,  социальными
работниками, а так же потенциальными работодателями;

-проведение  информационно-просветительских  мероприятий.  Перечень  и  содержание
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комплексных, индивидуально
Ориентированных  коррекционных  мероприятий,  включающих  использование
индивидуальных метод ов
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий

под руководством специалистов
Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования включает в
себя  взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  её  основное  содержание:
диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское.
Важное  значение  для  выявления  существующих  проблем  детей  с  ограниченными
возможностям и здоровья имеет проведенная диагностическая работа.
Основная цель диагностической работы - выявление характера и сущности
нарушенийуподростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей  (общихиспецифических),  а  так  же  изучение  особых  образовательных
потребностей обучающихся, попавших втрудную жизненную ситуацию.
Диагностическую работу в школе проводят классные руководители,

учителя- предметники,заместители директора по УВР, специалисты: педагог-
психолог, социальный педагог. Учителя-предметники, осуществляют текущую,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, втомчисле с

ОВЗ, определяютдинамику освоения  ими  основной образовательной  программы,
выявляют  основные  трудности.  Специалисты  проводят  диагностику  нару шений  и
дифференцированное определение особых образовательных потребносте школьников с
ОВЗ, инвалидов, а так же подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  В
случае смены состава обуч ающихся с ОВЗ в школе, к диагностической работе могут
привлекаться другие специалисты. В своей работе специалисты могут ориентироваться
на  заключение  территориальной  (городской)  психолого-медико- педагогической
комиссии (ТПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации, инвалид
ов(ИПР).

Диагностическаяработавключает:
- своевременноевыявлениедетей,нуждающихся вспециализированнойпомощи;

- раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавшколе)диагностикуотклоненийвраз
витиииана лизпричинтрудностейадаптации;

- комплексныйсбор сведений оребёнке на основании
диагностическойинформации

отспециалистовразногопрофиля,работающихвшколеивнеее(учителя,педагог-психолог,
социальныйпедагог,врач-педиатр,врач-психиатр,логопед, дефектологит.п.):  изучение  развития
эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей обучающихся с ОВЗ;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучениеадаптивныхвозможностейи уровнясоциализацииребёнкасОВЗ;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционноразвивающаяработа. Целькоррекционно-Развивающей  работы
компенсировать и минимизировать недостатки психическогои/илифизическ ого развития
подростков,  подготовить  их  к  самостоятельно  йпрофессиональной  деятельности  и
вариати вному взаимодействию в поликультурном обществе.

Для этого учителями-предметниками, классным руководителем испециалистами
Школы (педагогом- психологом, социальным педагогом,тьютором) разрабатываются 
индивидуально ориентированные ра бочие коррекционные программы на дискретные 
сроки– четверть,год. Рабочие коррекционные программы являются вариативными гибким 
инструментом ПКР.
Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в 
единствеурочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа 
проводится  частично учителями- предметниками. Целенаправленная реализация данного 
направления проводится педагогом- психологом.Педагог- психолог, как правило, 
проводит коррекционную работу во внеурочной деятельности. С подростками,п опавшими
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в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия педагогом- психологом по 
формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделировани ю 
возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
межличностных, социал ьныхит.д.).

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 
поведения,  динамики (как положительной, так ио трицательной), а так же вопросы 
прохождения итоговой

Аттестации выносятся на обсуждение педагогического совета с обязательным 
присутствием медецинского работника, социального педагогога,педагога- 
психолога,родителей(законныхпредставителей).

Коррекционно-развивающаяработавключает:
– реализацию комплексного индивидуально ориентированного

социально- психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 
условиях образовательного процесса обу чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей их психофизического разв ития;

– выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья кор рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;

– организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно– 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;

– коррекцию и развитие высших психических функций, 
эмоционально- волевой, познавательной и речевой сфер;

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
среднего общего образования;

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
– развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции;
– развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения;
– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),

способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных
жизненных усло виях;

– социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий икоррекцию отклонений в развитии;

Консультативная работа.
Основная цель консультативной работы - обеспечение 
конструктивного  взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 
благоприятных условий обучения и компенсаци и недостатков старшеклассников с 
ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 
развития и   проведения своевременного пересмотра и совершенствования  
программы коррекционной работы;

-непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами.

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется
во внеурочной и  внеучебной деятельности  классным руководителем,  и
специалистами: педагогом-психологом,  социальным
педагогом,тьютором.
Классныйруководитель, социальный педагог проводят консультативную работу с
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Родителями  обучающихся.  Данное  направление  касается  обсуждения  вопросов
успеваемости  по ведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов,
способствующих оптимизации егообучения.

Педагог- психолог проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией школы и родителями. Рабо та с педагогами касается обсуждения 
проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа   педагога-психолога с 
администрацией школы  включает просветительскую и консультативную деятельность. 
Работа педагога- психолога с родителями направлена на выявление и коррекцию 
имеющихся академических и   личностных проблем, профессиональное самоопределение
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушением реч и, ихродителями, педагогами, со школьной администрацией (по 
запросу).
Консультативнаяработавключает:

– выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям работы с обучающимися с особыми возможностями обучения и развития,
единых для всех участников образоват ельного процесса;

– консультирование специалистами педагогов по выбор уиндивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с особыми возможностями
обучения и развития;

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и  приёмов коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и 
развития;

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному  и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих
вопросах  теоретического и практического характера о специфике образования и
воспитания подростков с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа 
Работа по данному направлению направлена на организацию 
информационно-просветительской  деятельности по расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, 
позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 
жизненныхситуаций.
Данное направление специалистами школы реализуется на педагогических советах, на
методических  объединениях,  на  родительских  собраниях  и  осуществляется в  виде
сообщений,  презентаций и докладов. Направления коррекционной работы реализуются
в урочной и внеурочной деятельности.
Информационно-просветительская работа включает:
– информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с
особыми об разовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды,печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса– обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам– вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с осо быми возможностями 
обучения и развития;
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представит елей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей 
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различных категорий детей с особыми возможностями обученияи развития
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
3.1Учебный план МБОУ «Школа № 56»

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность  и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);
-Приказом    Министерства     просвещения     РФ     от     22.03.2021     №     115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
 основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
 общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ от 30.07.2020
 №№ 845, 369 «Об утверждении Порядка зачета организацией,осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов,
 курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
 основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ 
от 20 мая 2020 г. № 254 с внесенными изменениями в соответствии с приказом № 766
 от 23.12.2020г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
 программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
 требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;
-Законом  РФ  от  25.10.1991г.  №  1807-1  «О  языках  народов  Российской  Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 24.07.1998г. № 126-ФЗ, от11.12.2002г. № 165-ФЗ, от 02.07.2013г. № 185-
ФЗ, от 12.03.2014г. № 29-ФЗ);
-Письмом министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 23/1269
«Методические рекомендации для образовательных организаций по формированию 
учебных планов начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-Уставом МБОУ «Школа №56».
МБОУ «Школа №56» является общеобразовательным учреждением среднего общего
образования. В рамках образовательного учреждения реализуются образовательные программы
 начального общего, основного общего, среднего общего образования. На уровне СОО
 осуществляется профильное обучение, ведется углубленная подготовку по японскому языку.
Учебный план является обязательной частью образовательной программы соответствующего 
уровня общего образования.
Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
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оздоровления детей и молодёжи» и предусматривает:
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего  образования
для X-XI классов.
Режим функционирования образовательной организации
Режим функционирования МБОУ «Школа  №56» устанавливается в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об  утверждении  Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
Уставом и Правилами внутреннего распорядка:
Учебный год условно делится на полугодия в X – XI классах, являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение образовательной  программы.  Количество
часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися учебного  плана  общеобразовательного
учреждения,  состоящего  из  обязательной  части  и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
На  уровне  СОО  обучение  осуществляется  в  одну  смену. Начало
занятий 1 смены в 8 часов 00 минут.
Максимальная учебная нагрузка 34 часа в неделю.
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022.
1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 25.05.2023.
1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 20.05.2023.
2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебного года:

 10-й класс – 35 недель;
 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях

10-й класс

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество 

учебных 
недель

Количество
учебных 
дней

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 16 82

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 19 94

Итого в учебном году 35 176
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11-й класс

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество
учебных 
недель

Количест
во учебных 
дней

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 16 82

II полугодие 09.01.2023 20.05.2023 18 89

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 
1
7
1

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор.

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

10-й класс

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул,

праздничных и
выходных дней в

календарных дняхНачало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 8

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 96

Выходные дни 76
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Из них праздничных дней 7

Итого 198

11-й класс

Каникулярный
период

Дата Продолжительнос
ть каникул,

праздничных и
выходных дней
в календарных

днях
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 8

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62

Выходные дни 76

Из них праздничных дней 7

Итого 164

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА.
** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.

4. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 17.04.2023 по 29.04.2023 без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Клас
с

Учебный предмет

Форма

промежуточной
аттестации
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10 Русский язык Диагностическая работа

10 Литература Диагностическая работа

10 Родной язык Диагностическая работа

10 Информатика Контрольная работа

10 Математика Контрольная работа

10 Естествознание Диагностическая работа

10 История Тестирование

10 Обществознание Контрольная работа

10 Право Контрольная работа

10 Экономика Контрольная работа

10 ОБЖ Тестирование

10
Физическая 
культура

Тестирование, нормативы

10
Индивидуальный 
проект

Защита проекта

11 Русский язык Диагностическая работа

11 Литература Диагностическая работа

11 Родной язык Диагностическая работа

11 Информатика Контрольная работа
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11 Иностранный язык Контрольная работа

11 Математика Диагностическая работа

11 История Тестирование

11 Право Контрольная работа

11 Экономика Контрольная работа

11 Обществознание Контрольная работа

11
Физическая 
культура

Тестирование, нормативы

11 ОБЖ Тестирование

5. Дополнительные сведения

5.1. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 10–11-е классы

Учебная неделя (дней) 5

Урок (минут) 40

Перерыв (минут) 10–20

Периодичность промежуточной 
аттестации

1 раз в год

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательна
я деятельность

Недельная нагрузка в академических часах

10-е классы 11-е классы
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Урочная 34 34

Внеурочная 10 10

5.3. Расписание звонков и перемены

10–11-е классы

Урок
Продолжительность

урока

Продолжительность

перемены

1-й 08:00–08:40 20 минут

2-й 09:00 –09:40 10 минут

3-й 09:50 –10:30 20 минут

4-й 10:50 –11:30 10 минут

5-й 11:40–12:20 10 минут

6-й 12:30 –13:10 10 минут

7-й 13:30–14:10 –

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут

Внеурочная 

деятельность
с 14:40 –
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Режим функционирования.

Образовательное учреждение функционирует с 7.30 до 19.00, кроме выходных и праздничных
дней. Обучение осуществляется в две смены. Начало уроков в 08.00. Проведение нулевых
уроков запрещено.
В соответствии с учебным планом, на основании письма Министерства просвещения
Приморского края устанавливается следующая продолжительность учебного года:
X - XI - не менее 34 учебных недель (не включая экзаменационный период).
Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной
нагрузки.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.
Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году, нижеизложенный режим работы
учреждения в 2021-2022 учебном году может корректироваться в соответствии  с
рекомендациями Роспотребнадзора.

Расписание звонков Расписание звонков 1 смены

Требования к объему домашних заданий. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в X-XI классах - до 3,5 ч (2.4.3648-20).
Деление классов на группы
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной
программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении
учебных  занятий  по  «Иностранным  языкам»,  «Информатике» только  при наличии
финансирования.
При составлении учебного плана образовательной организацией индивидуальные, групповые,

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной

нагрузки обучающихся согласно СП 2.4.2.3648-20.

При организации обучения в очно — заочной и (или) заочной формах составляются учебные

планы,  которые  основаны  на  требованиях  ФГОС  начального  общего,  основного общего,

среднего общего образования. Соотношение часов классно — урочной и самостоятельной

работы  обучающихся  определяется  образовательной  организацией.  Если учебный  предмет

изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, то по этому предмету предусмотрены

часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.

Выбор учебно – методических комплектов
Образовательная  организация  для  использования  при  реализации  образовательных программ
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Уроки Время Перемена

1 урок 08-00 - 08.40 10 мин.

2 урок 08.50 - 09.30 20 мин.

3 урок 09.50 - 10.30 20 мин.

4 урок 10.50 – 11.30 10 мин.

5 урок 11.40 - 12.20 10 мин.

6 урок 12.30 - 13.10 10 мин.

7 урок 13.20 - 14.00



выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесенными изменениями в соответствии с приказом
№ 766 от 23.12.2020г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».(Приложение 1).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя  из расчета:не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,
достаточного  для освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого  обучающегося  по
каждому  учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных
общеобразовательных программ;не менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных
программ.
Учебный план Среднего общего образования

X - XI класс

Выписка из ООП ФГОС СОО

Учебный  план  СОО  МБОУ  «Школа  №  56»  является  локальным  нормативным  актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на
их изучение, на уровень среднего общего образования и учебным годам. 

Целью  учебного  плана  СОО  МБОУ  «Школа  №  56»  является  обеспечение  введения  в
действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта,  определение  общего  объёма  нагрузки  и  максимального  объёма  аудиторной
нагрузки  учащихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам
(годам обучения).

Образовательная деятельность организована в соответствии с учебным планом Основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ  «Школа  №  56»  и
календарным учебным графиком МБОУ «Школа №56» на 2022-2023 учебный год. 

Учебный  план  для  10-11-х  классов  рассчитан  на  5-ти  дневную  учебную  неделю.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет: в 10-м классе – 34 часа; в 11-
х классах – 34 часа. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН СП
2.4.3648-20 продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. При проведении
занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление классов на группы
при наличии финансирования. 

Учебно-методические  комплекты,  учебники  и  программы  соответствуют  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Учащиеся  полностью
обеспечены  учебниками  и  пособиями  по  всем  предметам.  Образовательное  учреждение
укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач
определённых ООП. На всех уровнях обучения соблюдается преемственность.

Обязательная  часть  формируется  из  числа  предметных  областей,  определённых  ФГОС
среднего общего образования: 
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- русский язык, литература;
- родной русский язык); 
- иностранный язык; 
- общественные науки (история, обществознание, право, экономика) 
- математика и информатика; 
- естественные науки (биология, химия, астрономия); 
- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности;

       С  учетом  образовательных  запросов  учащихся  введен  социально-экономическй
профиль.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  определяет
содержание  образования  и  предусматривает  введение  элективных  курсов  по  выбору,
обеспечивающих реализацию интересов и потребностей учащихся. В МБОУ «Школа № 56»
введены  курсы  педагогической  направленности: «Основы  педагогики  и  психологии»,
«Педагогическая практика».
Изучение учебного предмета «Астрономия» ведется интегрированно с учебным предметом
«Естествознание».
Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ «Школа №
56»,  промежуточная  аттестация  определяется  решением  Педагогического  совета  и
«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 56». 
        Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все учащиеся 10-11 классов.
График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, учащихся
и их родителей (законных представителей)  не позднее,  чем за две недели до их начала.
Промежуточная  аттестация  проводится  во  время  учебных  занятий  в  рамках  учебного
расписания. В период организации образовательного процесса предусмотрено обучение с
применением дистанционных технологий и электронного обучения.

При организации обучения в очно — заочной и (или) заочной формах составляются учебные
планы, которые основаны на требованиях ФГОС среднего общего образования. 

Соотношение часов классно — урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется
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Предметная область Учебный предмет Уровень
Количество

часов

Форма 
промежуточной 
аттестации

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 69 ДР

Литература Б 207 ДР

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 69 Т

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский)

Б 207 КР

Математика и 
информатика

Математика У 414 КР

Естествознание Б 172 КР

Астрономия Б 35 Т

Общественные науки

История Б 138 Т

Право У 138 КР

Экономика У 138 КР

Обществознание Б 138 КР

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 207 ТН

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 69 Т

Индивидуальный проект ЭК 35 ЗП

Информатика Б 69 КР

Предметы и курсы по 
выбору обучающихся

Основы педагогики и 
психологии

ЭК 138 З

Педагогическая практика ЭК 69 З

Итого 2312



образовательной организацией. Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной
работы  обучающихся,  то  по  этому  предмету  предусмотрены  часы  для  проведения
промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 10-11 классах осуществляется в виде отметок:
«5»  («отлично»),  «4»  («хорошо»),  «3»  («удовлетворительно»),  «2»
(«неудовлетворительно»).

Формы,  порядок,  система  оценок  и  сроки  проведения  контроля  успеваемости  определяются
приказом  и  на  основании  Положения  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Годовой и недельный учебный план
социально-экономический профиль

Предметная 
область

Учебный предмет Уровень 
изучения

10 А
класс

2022-2023

11 А
класс

2023-2024

Количест
во часов
за 2 года
обучения

Кол-во часов

неделя год неделя год

Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык Б 1 35 1 34 69

Литература Б 3 105 3 102 207

Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык Б 1 35 1 34 69

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

Б 3 105 3 102 207

Общественные
науки

История Б 2 70 2 68 138

Обществознание Б 2 70 2 68 138

Право У 2 70 2 68 138

Экономика У 2 70 2 68 138

Математика и 
информатика

Математика алгебра и 
начала математического
анализа, геометрия

У 6 210 6 204 414

Естественные
науки

Астрономия Б - - 1 34 34

Естествознание Б 2 70 2 68 138

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

Б 3 105 3 102 207

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 35 1 34 69

Индивидуальный 
проект

ЭК* 1 35 - - 35

Итого: 29 1015 29 986 2001
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 
неделе

Предметы и курсы 
по выбору 
обучающихся

Информатика Б 1 35 1 34 69

Основы педагогики и 
психологии

2 70 2 68 138

География Б 1 35 1 34 69

Педагогическая практика 1 35 - - 35

Практикум по физике - - 1 34 34

Итого 5 175 5 170 344

Итого за два года 
обучения

34 1190 34 1156 2346

План внеурочной деятельности (недельный)

2023-2024 уч.год

Учебные курсы Количество часов в неделю

Практикум по русскому языку 1

Практикум по химии 1

Практикум по биологии 1

Практикум по математике 1

ИТОГО недельная нагрузка 1
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа  № 56»

                         / Е.А.Кравчук/

Список учебников на 2022– 2023 учебный год
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1. 1.3. Среднее общее образование

1.3.1. Филология (предметная область)

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина 
М.А.

Русский язык 
и литература.
Русский 
язык. В 2–х 
частях 
(базовый 
уровень)

10-11 Русское слово 113 0

1.1.3.1.2.1.11.1 Коровин В.И., 
Вершинина Н.Л.,
Капитанова Л.А. 
и др. /Под ред.
Коровина В.И.

Литература 
(углубленны
й уровень).
В 2-х частях.

10 «Издательств
о 
Просвещение
»

60 0

1.1.3.1.2.1.11.2 Коровин В.И., 
Вершинина 
Н.Л., Гальцова 
Е. Д. и другие.
/Под ред. 
Коровина В.И.

Литература 
(углубленны
й уровень).
В 2-х частях

11 «Издательств
о 
Просвещение
»

60 0

1.3.2. Иностранный язык (предметная область)

1.3.2.1. Иностранный язык (углубленный уровень) (учебный предмет)

Английский язык

1.3.2.1.9.2 Афанасьева О.В.,

Михеева 
И.В., 
Баранова 

Английский 
язык 
(базовый 
уровень)

10 ООО «Дрофа» 60 0
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1.3.2.2.1.1 Афанасьева О.В.,

Михеева 
И.В., 
Баранова 
К.М.

Английский 
язык 
(базовый 
уровень)

11 ООО «Дрофа» 60 0

1.3.3. Общественные науки (предметная область)

1.3.3.1. История (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.3.1.8.1 Сахаров 
А.Н., 
Загладин 
Н.В., Петров 
Ю.А.

История
( базовый и 
углубленны
й уровень).
В 2 -х 
частях. 10 -
11 классы.
Ч. 1

10-11 ООО «Русское 
слово – 
учебник»

60 0

1.3.3.1.8.1 Кириллов В. В., 
Бравина М. А./ 
Под редакцией 
Петрова Ю. А.

История. 
История 
России до 
1914 года.
Повторительно
– 
обобщающий 
курс.

11 Русское слово 60 0

1.3.3.3. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Белявский А.В. и 
др.
/ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой 
А.Ю., Телюкиной 
М.В.

Обществознан
и е (базовый 
уровень)

10 Издательство
"Просвещение"

60 0

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. /
Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой 
А.Ю., Литвинова 
В.А.

Обществознан
и е (базовый 
уровень)

11 Издательство
"Просвещение"

60 0

1.3.3.7.2.1 Никитин 
А.Ф., 
Никитина 
Т.И.

Право. 
Базовый и 
углубленны
й уровни.

10-11 ДРОФА 120 0

1.3.4. Математика и информатика (предметная область)

1.3.4.1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) 
(учебный предмет)

1.1.3.4.1.8.1 Мордкович 
А.Г., Семенов 
П.В.

«Математика: 
Алгебра и 
начала 

10-11 «Издательство
«Мнемозина"

120 0



3.2     План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 56» является частью 
организационного  раздела основной образовательной программы среднего 
общего образования и представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает:

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений; 
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(кружки,ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 
программы средней школы);

– план воспитательных мероприятий.
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия

для  получения  образования всеми обучающимися, в том числе одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
изменяется.

Внеурочная  деятельность  осуществляется  не  только  в  период
образовательного процесса, но и в каникулярное время. В каникулярное время
внеурочная деятельность реализуется в рамках тематических образовательных
программ.

На базе общеобразовательной организации или на базез агородных 
детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).

Организация жизни ученических сообществ является важной 
составляющей   внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
обучающихся российской гражданской иде нтичности и таких компетенций, 
как:

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;

– социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностнозначимой и общественноприемлемой деятельности, приобретение 
знаний о социальных ролях человека;

– компетенция в сфере общественной самоорганизации,
участия в общественно значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в следующих 
формах:
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе;
– участия в детско-юношеских общественных объединениях (волонтерский 

отряд);
– через приобщение обучающихся к общественной

деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций;

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 
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ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в формате 
годового цикла мероприятий, которые обсуждаются и

принимаются в конце предыдущего или в
начале  нового учебного года.

Формат организации жизни ученических сообществ предусматривает:
– годовой  цикл  коллективной  деятельности,  который  состоит  из

комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие
локальные  и  массовые  формы  организации  совместной  деятельности
обучающихся;

– формы организации совместной деятельности могут предполагать
соревновательность, когда итоги подводятся периодически и в конце учебного
года определяются персональные победители и победители-коллективы.

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические 
классы, разновозрастные клубы или другие объединения.

Внеурочная деятельность реализуется в пяти направлениях:
– духовно-нравственное,
– общекультурное,
– общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
– социальное.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование 

мотивовиценностей обучающегося в таких сферах, как:
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку  к патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению   со сверстниками, старшими и младшими);
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни);
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению
и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 
в рамках осуществления жизненных планов);

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); отношение
обучающихся  к  окружающему  мир у,  к  живой  природе,  художественной
культуре(включает формирование      у обучающихся научного мировоззрения);

– трудовые и социально- экономические отношения 
(включает подготовку личности к трудовой деятельности).

План воспитательных мероприятий разрабатывается
педагогическим коллективом школы при участии 

родительской общественности.
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, к лассов одной параллели или сообщества 
всех10–11- х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 
максимально большего числа обучающихся.

По  решению  педагогического  коллектива,  родительской
общественности,  интересов  и  запросов детей  и  родителей  план  внеурочной
деятельности в образовательной организации модифицируется в соо тветствии
с универсальным профилем.

МБОУ «Школа № 56» предполагает:
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных

встреч (организованного  тематического  и  свободного  общения
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старшеклассников),  участие  обучающихся в делах классного  ученического
коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации.
Данная работа представлена в планах, отражающих жизнь различных ученических 
сообществ
В МБОУ «Школа № 56» для организации внеурочной деятельности на уровне 
среднего общего образования имеются:

- учебные классы;
- спортивный зал;
- компьютерный класс;
- читальный зал школьной библиотеки;
- школьный 
стадион. В 
школе есть 
медицинский 
кабинет.

Внеурочные занятия школьников проводятся в формах, предполагающих 
взаимодействиеучастников в группах и командах: кружках, секциях, студиях, 
клубах. При этом важным фактором мотивации и стимулирования школьников 
к достижению образовательных результатов является участие устойчивых 
групп школьников, созданных на основе их общих образовательных интер 
есов, в состязательных событиях, где отстаиваются позиции: круглые столы,
конференции  школьных научных обществ, диспуты, интеллектуальные игры, 
олимпиады, соревнования, профильные клубы.

Для углубления знаний и освоения практик, подготовки к публичной
презентации    своих образовательных результатов группы и команды 
школьников участвуют в проектно- исследовательской деятельности, 
каникулярных профильных лагерях и экспедициях, совместных творческих 
делах.

Формы организации занятий внеурочной деятельности:
- интеллектуальные игры;
- конкурсы проектов и исследований обучающихся;
- творческие конкурсы;
- работа лекторской группы;
- встречи со специалистами;
- участие в научно-практических конференциях;
- посещение лекций в рамках сотрудничества «Школа–ВУЗ».
- Посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок; экскурсии;

дни открытых дверей. 
3.3.    Условия реализации программы основной образовательной программы

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности: 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 
всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами; развития личности, ее способностей, 
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, 
самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через 
систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, 
студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, 
здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; обучающимся осознанного выбора будущей профессии, 
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дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; работы с 
одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 
образовательной, творческой деятельности; формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности, социальных ценностей, социально-
профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 
эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных 
планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального 
проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного 
учебным планом;
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании основной образовательной 
программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и 
школьного уклада;
-использования сетевого взаимодействия; участия обучающихся в процессах 
преобразования социальной среды населенного пункта, разработки и реализации 
социальных проектов и программ; развития у обучающихся опыта самостоятельной и 
творческой деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 
социальной, информационноисследовательской, художественной и др.развития опыта
общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления 
нравственного выбора; формирования у обучающихся основ - экологического 
мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека
и окружающей его среды образа жизни; использования в образовательной 
деятельности современных образовательных технологий;
-обновления содержания основной образовательной программы, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации;
-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности;
-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.

3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы.

Уровень квалификации работников МБОУ «Школа № 56», для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам, требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 
занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.
Все работники школы, участвующие в реализации ООП СОО, прошли повышение 
квалификации по вопросам реализации ФГОС СОО за последние 3 года.
В школе создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 
является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО, овладение 
современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. Использованы 
следующие формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 
основной образовательной программы, дистанционное образование,участие в 
различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов.
Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка 
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качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе 
ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируются 
приоритетные направления развития, виды деятельности МО, темы и формы 
методической работы педагогов.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования. Психолого-
педагогическое сопровождение образовательной деятельности школы осуществляет 
социальный педагог, заместитель директора по ВР.
Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического 
здоровья участников образовательных отношений как необходимой предпосылки 
физического здоровья, школьной успешности и социальной адаптированности 
обучающихся.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- целостное обеспечение психологических условий развития

образовательной системы и всех ее субъектов;
- психологическое сопровождение становления личности как субъекта
психической активности;
- развитие навыков полисубъектного взаимодействия между

субъектами образовательного сообщества школы.
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы   среднего общего образования.Финансовое обеспечение 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
включает в себя:
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования;
-исполнение требований ФГОС СОО организацией, 
осуществляющей  образовательную деятельность;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем 
расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «Школа № 56», а также механизм их 
формирования. МБОУ «Школа № 56» осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования бюджетного учреждения осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями Стандарта. Государственное (муниципальное) задание учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает 
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными 
учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 
соответствующего уровня. Формирование государственного (муниципального) 
задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 
срок 1 год. Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
реализации образовательной программы среднего общего образования 
осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы 
среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасныхусловий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 
Федеральным законом особенностей ОО в расчете на одного обучающегося. 
Структура расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения 
планируемых результатов за счёт средств бюджета:
-расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 
производится.
-расходы на приобретение учебной и методической   литературы;
-расходы на повышение квалификации педагогических работников;
-затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные
-расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов).

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом:
-требований ФГОС СОО;
-положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
-Санитарно-эпидемиологических правил   и   нормативов   СанПиН   2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 
2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 
5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 
Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 
г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 
9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2010, № 36);
-Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 
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части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 
нормативных актов и рекомендаций.
Реализация ООП СОО в школе осуществляется в основном 4-этажном здании. 
Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Год основания здания - 1976 
г. Проектная мощность здания основной школы – 1200 мест. В здании школы, помимо
учебных классов, оборудован, актовый зал, спортивный зал, компьютерный класс, 
медицинский кабинет. Здание оборудовано элементами доступности для инвалидов: 
кнопкой вызова, контрастной маркировкой стеклянного полотна дверей, маркировкой 
ступеней, края входной площадки, лестниц внутри зданий. В каждом кабинете 
рабочее место учителя оборудовано компьютером, подключенным к локальной сети 
школы и имеющим выход в Internet. Каждый кабинет оборудован демонстрационной 
техникой (плазменная панель, интерактивная доска, проектор). В настоящее время 
оснащенность кабинетов школы компьютерной техникой составляет 100%.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы
Информационно-методи.еские условия организации образовательной деятельности 
вшколе обеспечивают стабильное функционирование и развити 
учреждения.образовательногоВ школе создана целостная информационно-
образовательная среда (далее - ИОС), сконструированная на основе единых 
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 
ФГОС к результатам освоения ООП СОО.ИОС школы включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, программые продукты, ЦОР и 
др.), культурныеи организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентнсть участников образовательной деятельности в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 
технологий (далее - ИКТ).Коммуникационных ИОС обеспечивает эффетивную 
деятельность обучающихся по овоению ООП СОО и эффективную образовательную 
деятельность педагогических и руководящих работников по ее реализации, в том числе 
возможность:

-создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 
стекстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернет);
-планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
-размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 
деятельности; доступа к размещаемой информации;
-мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 
обучающихся;
-сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с другими 
образовательными учреждениями, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования;
-ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся;
-учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
-доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), размещенным в федеральных 
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и региональных базах данных;
-организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам;
-организации дистанционного образования и использования в образовательной 
деятельности дистанционных технологий;
-взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Активно используется система «Сетевой Город. Образование», что позволяет 
организовать оперативный доступ к информации, электронный обмен документами 
между субъектами образовательного процесса. Библиотека школы 
укомплектованапечатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального, основного и среднего общего образования. Объем фондов библиотеки 
школы составляет 42 966 экземпляров. В МБОУ «Школа № 56» ведется работа по 
обеспечению библиотеки учебно-методической литературой. В фонд библиотеки 
поступило 3365 экземпляров печатных экземпляров новых учебников и 987 
экземпляров электронных учебников, что позволило обеспечить образовательный 
процесс учебниками в полном объеме (100%). На каждого учащегося в школе 
приходится по 58 экземпляров учебной и художестенно- программной литературы. 
Все педагоги школы обладают ИКТ-компетентностью необходимой для 
эффективного использования ресурсов нформационно-образовательной среды школы.
Обеспечение реализации системно-деятельностного подхода в современной 
информационно-образовательной среде осуществляется в процессе использования 
педагогических технологий: развивающее обучение; проектное обучение; 
эвристическое обучение; проблемное обучение; информационно-коммуникационные 
технологии; технология критического мышления.

3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования
МБОУ «Школа № 56» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
Система условий реализации ООП МБОУ «Школа № 56» базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихсяусловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий;
-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;
-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
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промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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	История России с древнейших времён до конца XIXвека Раздел 1. Становление Древнерусского государства (4 часа) Тема 1. Индоевропейцы. Исторические корни славян.
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	Повторительно-обобщающий урок по курсу «История России 10 кл.» Список литературы
	Рабочая программа по истории 11 класс Пояснительная записка
	Цель и задачи обучения
	Требования к уровню подготовки обучающихся
	Учащиеся должны уметь:
	Учащиеся должны уметь:

	Место предмета Содержание дисциплины
	VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. (10 ч.).
	Рабочая программа по обществознанию 10 класс
	Планируемые результаты:
	Содержание программы
	Критерии оценивания различных видов работ по обществознанию.
	Перечень учебно-методических средств обучения.
	Календарно-тематическое планирование 10 класс (68 часов)
	Критерии оценивания различных видов работ
	Пояснительная записка
	2.1.11. Рабочая программа по математике 10 класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Для учащихся:
	Содержание

	Введение в астрономию (2 ч)
	Астрометрия (5 ч)
	Небесная механика (4 ч)
	Строение Солнечной  системы (7 ч)
	Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч) 
	Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)
	Галактики (3 ч)
	Строение и эволюция Вселенной (3 ч)
	Современные проблемы астрономии (3 ч)
	Критерии оценивания различных видов работ по обществознанию.
	Перечень учебно-методических средств обучения.
	Календарно-тематическое планирование 10 класс (68 часов)
	Критерии оценивания различных видов работ
	Пояснительная записка
	2.1.11. Рабочая программа по математике 10 класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Для учащихся:
	Содержание
	Содержание

	Введение в астрономию (2 ч)
	Астрометрия (5 ч)
	Небесная механика (4 ч)
	Строение Солнечной  системы (7 ч)
	Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч) 
	Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)
	Галактики (3 ч)
	Строение и эволюция Вселенной (3 ч)
	Современные проблемы астрономии (3 ч)

	Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка
	2.3.Программа воспитания при получении среднего общего образования
	2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	2.3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	2.3.3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ
	формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к
	осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.

	2.3.4.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	4.2. Модуль «Классное руководство»
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	4.3 Модуль «Школьный урок»
	4.4 Модуль «Самоуправление»
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	4.5 Модуль «Профориентация»
	4.6 Модуль «Школьные медиа»
	4.7 Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
	4.8 Модуль «Работа с родителями»
	На школьном уровне:
	На уровне класса:
	На индивидуальном уровне:
	2.3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	2.3.6. Программа коррекционной работы.
	2.3.6. Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	обеспечивает:
	выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования,семьи и других институтов общества
	2.3.6. Программа коррекционной работы содержит:
	Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования решаетследующие задачи:
	обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий
	Диагностическаяработавключает:
	Коррекционноразвивающаяработа. Целькоррекционно-Развивающей работы компенсировать и минимизировать недостатки психическогои/илифизическ ого развития подростков, подготовить их к самостоятельно йпрофессиональной деятельности и вариати вному взаимодействию в поликультурном обществе.
	Коррекционно-развивающаяработавключает:
	Консультативная работа.
	Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется
	Консультативнаяработавключает:
	Информационно-просветительская работа включает:
	Режим функционирования образовательной организации
	Выбор учебно – методических комплектов
	Учебный план Среднего общего образования
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	3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
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